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Целью данного исследования является изучение и выявление языковой репрезентации и акту-
ализации критического дискурса. В исследовании рассматриваются языковые средства, исполь-
зуемые для отражения системы фактов, являющихся оценочной категорией публицистического 
дискурса. Анализируется процесс обучения студентов гуманитарного направления международ-
ные отношения определению инструментов воздействия на реципиента в политическом дискур-
се. Актуальность исследования заключается в необходимости осознания требований конструиро-
вания критического дискурса и растущему интересу к особенностям англоязычного дискурса, 
влиянию языка коммуникации на оценку событий окружающего мира. Выявлена важность изу-
чения разнообразия видов политического общения и обучения критическому дискурс-анализу с 
целью правильного выбора аргументации и развития критического мышления обучающихся. 
Приведены примеры анализа дискурса из таблоидной (газета The Sun) и качественной английской 
прессы (газета The Guardian) с учетом важности заголовков для корректного дискурс-анализа. 
Рассмотрены лингвокультурологические аспекты языка политической публицистики и практиче-
ские аспекты обучения студентов дискурс-анализу.  
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Введение. Критический дискурс пред-
ставляет собой подход, сосредоточенный 
на достижении цели при помощи методов 
убеждения. В процессе обсуждения дис-
курса уделяется внимание методам обуче-
ния критическому дискурсу, так как си-
стематическое внимание, как к содер-
жанию речи, так и к её форме и контексту 
помогает правильно интерпретировать вы-
сказывание. Дискурс-анализ является со-

бирательным термином, его предмет изу-
чения и подходы могут различаться. Дис-
курс-анализ не касается исключительно 
анализа разговорной речи, дискурс может 
затрагивать использование языка в опреде-
лённых социальных условиях любыми 
способами и средствами выражения. Все 
виды речи формируются контекстом, в ко-
тором они возникают, соответственно, 
первое требование к любому виду дискур-
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са – это объём данных для исследования 
речи. Проведённый в данном исследовании 
лингвистический анализ языковой репре-
зентации событийного дискурса позволяет 
выявить языковое своеобразие выражения 
желания шотландцев к отделению от Вели-
кобритании. Целью данной работы является 
изучение использования подходов и выяв-
ление методов конструирования дискурса в 
решении вопросов и проблем, не только чи-
сто лингвистических, но и более общих со-
циальных. Реализация данной цели пред-
полагает решение следующих задач:  

– показать значение практических ме-
тодов, используемых в процессе обучения 
дискурс-анализу 

– рассмотреть особенности публици-
стической речи в газетных текстах. 

Актуальность исследования обуслов-
лена растущим интересом к анализу кон-
струирования критического англоязычного 
дискурса как источнику знаний о культур-
ных и научных традициях, дающих воз-
можность выявления различия в письмен-
ных дискурсах англоязычных и российских 
лингвистов. Также большое внимание в 
политической лингвистике уделяется зна-
чению возрастающей роли публицистиче-
ского дискурса и влиянию языка коммуни-
кации на оценку событий окружающего 
мира. Новизна исследования связана, как с 
потребностью лучшего понимания той ро-
ли, которую лингвокультурологический 
подход играет в исследовании языка чело-
века, чья языковая деятельность связана с 
его культурой и идентичностью, так и с 
необходимостью знаний требований к ка-
честву образования. Для осознания требо-
ваний конструирования англоязычного 
дискурса необходимо проследить различия 
между российскими и англосаксонскими 
традициями культурных практик, выявить 
наиболее актуальные составляющие куль-
турных практик и социальных взаимоот-
ношений.  

Методы. Исследование включает эле-
менты сравнительно-сопоставительного 
изучения дискурса, что позволяет просле-
дить различия в конструировании дискурса 
представителями разных культур; аспекты 
дискурс-анализа способствуют описанию 
средств, с помощью которых определяется 
отношение к теме и к адресату. 

Рассмотрение практических аспектов 
обучения студентов дискурс-анализу. 
Безусловно, в контексте современности 
необходимо принимать во внимание меж-
дународные требования к качеству подго-
товки студентов, наличию тесных контак-
тов культур, академических программ, 
направленных на интегрирование учёных в 
мировое научное сообщество. Письменный 
дискурс, направленный на конкретного ад-
ресата, предполагает наличие знаний об 
адресате и для создания дискурса необхо-
димо знать актуальные социальные взаи-
моотношения и постоянно меняющиеся 
культурные практики. Среди дискурс-
аналитиков, обративших внимание на ис-
следования проявления в дискурсе соци-
альных изменений, следует отметить труды 
Стаббса [1; 2], Гумберса и Левинсона [3], 
Байбера [4]. Социальные изменения прояв-
ляются во всех областях жизни, включая и 
сам процесс общения. Таким образом, ис-
следование дискурса – это один из способов 
изучения самих изменений. С другой сто-
роны, возникновение новых видов дискур-
са – это не только последствие социальных 
изменений, но и инструмент данных изме-
нений [5: 233]. В то же время, критический 
дискурс-анализ остаётся формой текстуаль-
ного анализа. Практики критического дис-
курс-анализа утверждают, что высказыва-
ния имеют то значение, которое ему 
придают собеседники, а значение, в свою 
очередь, определяется реакцией читателей 
или собеседников на данное высказывание. 
[5: 233]. Когда же анализируемый текст 
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направлен на широкую аудиторию, анали-
тик СМИ не может сослаться на доказа-
тельства в тексте того, как публика вос-
принимает ту или иную информацию. 
Например, все ли читатели Sun понимают 
контекст некоего предположения об имми-
грантах, которые ванн Дейк выделил в 
анализе «Британию захватила армия неле-
галов»? Весь текст Sun требует вниматель-
ного изучения, так как в нём встречаются 
внутренние противоречия. Некоторые лек-
сические решения (отчаявшийся, гроши, 
надрываться) предполагают систему 
взглядов, в которой иммигранты являются 
жертвами эксплуатации. Однако метафоры 
захвата, волны направлены на создание 
образа захватчика и эксплуататора. Суще-
ствует также некий намёк на разговорный 
язык пробраться, застукать. Указанные 
выражения не соответствуют серьёзности 
рассматриваемой проблемы. В данном га-
зетном тексте присутствуют лингвистиче-
ские доказательства нескольких контра-
стирующих точек зрения. Задача для 
потенциального читателя – решить, какой 
эффект оказывает противопоставление, и 
какая интерпретация преобладает. Заголо-
вок статьи подчёркивает враждебную по-
зицию автора по отношению к иммигран-
там. Важность заголовка в оформлении 
новостных репортажей широко признаётся 
аналитиками медиа-дискурса [6:159-176]. 
Ещё один потенциально уместный аргу-
мент основывается на статистических дан-
ных о том, какая система взглядов преоб-
ладает в репортажах о расовых и 
иммиграционных проблемах в новостных 
текстах в целом. Такое доказательство воз-
никает не из подробного лингвистического 
анализа небольшого корпуса текстов, а из 
«контент–анализа» большого корпуса. 
Контент-аналитики утверждают, что но-
востные репортажи об этнических мень-
шинствах, в подавляющем большинстве 
случаев, формулируются с точки зрения 

проблем. Это могут быть проблемы, свя-
занные с преступностью и насилием. Рас-
смотрение перечисленных проблем прева-
лирует над положительной оценкой 
позитивного вклада вновь прибывших лю-
дей в культурную или предприниматель-
скую жизнь, принявшей их страны [6: 176-
177]. Данный аргумент приводится в дока-
зательство того, что статья Британию за-
хватили, вероятнее всего, относится к си-
стеме взглядов «иммигранты – это 
проблема». Однако задача контекст-
аналитика заключается в объяснении внут-
ренних противоречий в тексте. Вариации в 
интерпретации – неизбежное последствие 
того факта, что коммуникация подразуме-
вает умозаключение, то есть мобилизацию 
фоновых знаний. Фоновые знания могут 
радикально отличаться у разных групп лю-
дей, таким образом, читатели строят пони-
мание текста на основе своих убеждений и 
предположений [7]. Н.А. Кормилицына 
отмечает в своём труде, что частотность 
вопросов в публицистическом дискурсе 
позволяет удерживать интерес адресата, 
так как усиливает эмоциональную состав-
ляющую и выразительность текста, тем 
самым обеспечивая эффективность воздей-
ствия публицистической речи на читателя 
[8:354]. Своеобразие языка публицистиче-
ского дискурса основывается на взаимодей-
ствии социальной или личностной значимо-
сти события и величины параметров 
ценностного характера последствий данно-
го события, как явления общественного. 
При обучении языку публицистического 
дискурса необходимо понимание лингво-
культурологического аспекта языка. Для 
осуществления выражения противоречия, 
несогласия или противоположности суще-
ствуют несколько лингвистических спосо-
бов. Можно перечислить оппозицию и ан-
тонимы (лексические способы) и отрица-
тельные предложения (грамматические 
синтаксические средства). Данные способы 
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имеют связь с логическими понятиями и 
отражают отношения противоположности. 
Необходимо тщательно изучать весь 
текст, помня о том, что в нём могут встре-
чаться внутренние противоречия. Дис-
курс-аналитики Кармен Кулдас–Кулдхард 
и Малколм Кулдхард в своём исследовании 
Тексты и практики (Texts and Practices) 
описали разнообразие национально-
культурных контекстов [9].  

При конструировании дискурса и, соот-
ветственно, в процессе передачи информа-
ции необходимо учитывать особенности 
адресата. Вопросы – действенное средство 
для поддержания диалога с читателем – 
часто встречается в публицистике. Для 
поддержания диалога с читателем в газет-
ном тексте используются пояснительные 
вставки, ссылки на известных авторов, ри-
торические вопросы. А.А. Джиоева отме-
чает в своей работе «Understatement как 
отражение англосаксонского менталитета», 
тот факт, что экспрессивность научной ре-
чи достигается путём употребления эмо-
ционально-оценочных единиц, различных 
средств, выбранных автором для достиже-
ния образной речи и удержания внимания 
читателя [10:45]. Дискуссии по поводу вы-
хода Шотландии из состава Великобрита-
нии на примере статей газет The Gardian 
можно рассматривать, как примеры взаи-
модействия ценностного характера собы-
тия и его социальных параметров. При 
рассмотрении данных текстов наибольшее 
значение уделяется языковым средствам, 
используемым для отражения события и 
фактов, а именно оценочным составляю-
щим данного публицистического дискурса. 

По определению Л.В Уховой выбор 
способа презентации зависит полностью от 
того, на кого реклама направлена [11]. 
Множество публицистических текстов от-
ражали сущность события, а именно были 
посвящены вопросу выхода Шотландии из 
состава Великобритании. Событие, кото-

рое инициировало возможность выхода 
Шотландии, было обнародование, так 
называемой, Белой книги (the White Paper) 
Шотландской национальной партией в но-
ябре 2013 г. Выявление оценочной установ-
ки в газетно-публицистических текстах 
позволяют предположить, какие факты ин-
тересуют журналистов не сами по себе, а в 
социо-оценочном аспекте, находящему от-
ражение в эмоционально окрашенном кон-
тексте. Авторы статей стремятся сформиро-
вать у читателя некий «образ». Это может 
быть выражено в описаниях экономических 
последствий для Шотландии выхода из со-
става Объединённого королевства, кон-
фликта национальных идентичностей.  

Итак, статьи The Guardian в 2014 году, 
написанные после обнародования Белой 
книги, используют негативные аналогии 
[12]. Настроения граждан, поддерживаю-
щих выход Шотландии, сравнивают с сепа-
ратистскими настроениями Курдистана, 
Каталонии и других регионов мира. Нега-
тивный образ создаётся при помощи отри-
цательных оценочных суждений: 

1. Be it Scotland or South Sudan, Kurds or
Catalans, the nationalist dream of independ-
ence is often tempered by harsh reality. (The 
Guardian) 

2. In most cases, the process of separation
was bloody and consequences costly and 
problematic. (The Guardian) 

3. The list of would-be secedes around the
world is staggering. (The Guardian) 

Из приведённых примеров, взятых из 
The Gardian 2014 года можно отметить 
негативную оценку происходящего поли-
тического явления. Важнейшим оценоч-
ным ориентиром являются заголовки ста-
тей [13]. В публицистических текстах The 
Herald и The Gardian 2014 года особое 
внимание уделяется образу Великобрита-
нии, в котором явно ощущается внутрен-
няя национальная дифференциация, то есть 
разделение на англичан, валлийцев, шот-



ISSN 2227-8591. Вопросы методики преподавания в вузе. 2019. Том 8. № 30 
А.Л. Рябова 

43 

ландцев и северных ирландцев. Однако для 
всего мира Великобритания является це-
лостной геополитической единицей, име-
ющей единую валюту, проводящую опре-
делённую внешнюю и внутреннюю 
политику. Можно предположить, что кон-
фликт внутрибританской идентичности 
включает в себя две контекстуальные оп-
позиции: north vs. south и London vs. rest of 
the UK. Практически во всех газетах 2014 
года The Gardian существует отдельная руб-
рика «North-South divide,” в которой публи-
куются статьи, развивающие аспекты дан-
ной оппозиции (социальное обеспечение, 
уровень дохода, доступность образования и 
т.д.). Можно предположить, что вопреки ка-
жущейся целостности Великобритании, Ан-
глия и Шотландия представляют собой раз-
ные миры. 

We have the best of both worlds right now 
in Scotland. We have a parliament in Edin-
burgh that allows us to do things our way and 
we have the security of being part of the big-
ger UK (The Gardian) 

Образ Лондона наиболее массивен во 
всём пространстве дискурса сецессии 
Шотландии. Лондон концептуально репре-
зентирует центр власти – место нахожде-
ния политических элит и финансовых оли-
гархов, вбирающий в себя социальные и 
материальные блага, которые согласно 
прогрессивным журналистам должны рав-
номерно распределяться по всей Велико-
британии. Очевидно, что наиболее репре-
зентируемым элементом концепта Лондон 
является Лондон как место нахождения 
правительства (London as seat of a gov-
ernment), например:  

This challenge is compounded by the sep-
aration, imaginative as well as material, be-
tween London and the rest of England, and 
between northern and southern England too. 
(The Gardian) 

Таким образом, создаётся образ города, 
не только как столицы Британии и центра 

власти, но и как источника экономического 
и социального неравенства. В большинстве 
статей Лондон отождествляется с консер-
вативной политикой, Лондон как образ 
вступает в противоборство с остальными 
регионами Великобритании, которые со-
гласно газетной риторике находятся с ним, 
как и Шотландия в ассиметричных отно-
шениях. 

Можно отметить, что сецессия Шот-
ландии является источником переосмыс-
ления всего глобального проекта Велико-
британии, а не только региона Шотландии, 
как «провинции» далёкой от Лондона. Со-
ответственно, аргументы против сецессии 
высказываются журналистами, работаю-
щими в консервативных изданиях. Просе-
цессионная аргументация характерна для 
тех журналистов, которые склонны видеть 
Шотландию в одном ряду со странами, так 
называемой северной демократии. Язык 
текстов статей, репрезентирующих вирту-
альный событийный дискурс, подтвержда-
ет тот факт, что на референдуме решалась 
судьба всего Соединенного Королевства. 

Выводы. В последние годы многие ис-
следователи социальных аспектов заинте-
ресовались использованием дискурс-
анализа для изучения того, как высказы-
ваются различные точки зрения, зачастую 
противоречащие друг другу [14]. Техноло-
гические изменения создают не только но-
вые методы дискурс- анализа, но и сами 
новые дискурсы. Некоторые аналитики 
предположили, что разделение в зависимо-
сти от средства общения (устная речь и 
письмо) уже устарело. Цифровой век 
«мультимедийных текстов» объединяет не 
только устную и письменную речь, но и 
графические средства, фото и видео мате-
риалы, музыку. Безусловно, в контексте 
глобальных изменений очень важно учи-
тывать общемировые требования к процес-
су образования и к ведению как устного, 
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так и письменного дискурса [15, 16, 17]. 
Таким образом, для понимания требований 
к дискурсу необходимо осознать, что дис-
курс – это феномен, впитавший в себя тра-
диции выстраивания разнообразных отно-

шений и ориентированный на адресата. Не 
существует языка, который не отражал бы 
на всех уровнях своеобразие своей куль-
турно-исторической и геополитической 
принадлежности 
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Riabova A.L. Teaching Critical Discourse Analysis on Political Publicistic materials. The 
purpose of this study is to reveal and identify the linguistic representation and actualization of critical 
discourse. The study examines the language tools used to reflect the system of facts, which are the 
evaluative category of journalistic discourse. The process of teaching students of the humanitarian 
direction of international relations is analyzed to determine the instruments of influence on the recipient 
in political discourse. The relevance of the study lies in the need to understand the requirements of 
constructing critical discourse and the growing interest in the features of English discourse, the influence 
of the language of communication on the assessment of events around the world. The importance of 
studying the diversity of types of political communication and teaching critical discourse – analysis with 
the aim of choosing the right argument and the development of critical thinking of students is revealed. 
Examples of discourse analysis from the tabloid (newspaper The Sun) and quality English press 
(newspaper The Guardian) are given, taking into account the importance of the headlines for the correct 
discourse analysis. The linguistic and cultural aspects of the language of political journalism and the 
practical aspects of teaching students discourse analysis are examined.  
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