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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы связана с тем, что политическое поле играет

важную роль в общественной жизни. В 21 веке политическая речь становится

все более и более важной при международных, культурных и деловых обменах,

в области образования, СМИ. Политическая речь представляет собой набор

специальных символов и идеологических систем. Политические термины

играют важную роль в политическом языке. Заслуживает внимания роль

политической терминологии и политического языка в публичной сфере,

особенно в сфере журналистики, где политическая терминология играет

важную роль и в полной мере влияет на поведение и сознание людей.

Термины «демократия» и «тоталитаризм» являются наиболее

распространенными политическими терминами, и их необходимо изучать как

парадигму в системе политических терминов.

Как часть лексики, термины выполняют определенные функции. В

некоторых языковых действиях незаменимую роль играет термин. Например,

термин обозначает некоторые специальные понятия, политический термин

играет роль в политическом поле и является важной частью политического

языка. Исследование семантики и функции термина является важной частью

лингвистических исследований, и овладение соответствующими методами

анализа имеет большое значение для преподавания русского языка.

Объектом исследования являются термины «демократия»

«тоталитаризм» в современном русском языке.

Предметом исследования является семантика и функционирование
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терминов «демократия» и «тоталитаризм».

Цель исследования - проанализировать функционирование и

семантику политических терминов «демократия» и «тоталитаризм» в

современном русском языке.

Задачи:

1. Проанализировать термин как часть лексической системы языка.

2. Проанализировать понятие «политический термин» в русском языке

и определить место политической терминологии в языковой системе.

3. Проанализировать методы семантического и функционального

анализа.

4. Провести семантический и функциональный анализ терминов

«демократия» и «тоталитаризм» в русском языке (на материале словарей и

современной публицистики).

5. Определить и обобщить особенности семантики и

функционирования терминов «демократия» и «тоталитаризм» в русском языке

(на материале словарей и современной публицистики).

Методы исследования:

1. Компонентный анализ.

2. Сравнительный метод.

3. Функциональный анализ.

4. Семантический анализ.

5. Прием сплошной выборки материала из толковых словарей

русского языка.
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Научная новизна работы связана с тем, что предпринимается попытка

анализа особенностей семантики и функционирования терминов «демократия»

и «тоталитаризм» в русском языке.

Теоретическая значимость работы заключается в следующем: наши

наблюдения расширяют теоретические знания об особенностях семантики и

функционирования политических терминов (на материале словарей и

современной публицистики) в современном русском языке; иллюстрируют

особенности функционирования политических терминов в произведениях

публицистического жанра; помогают проследить пути развития термина как

языкового факта.

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты

исследования могут быть востребованы как в теоретических курсах

общефилологических, журналистских дисциплин, так и в деятельности

журналиста-практика; использованы студентами при написании вторичных и

первичных текстов. Также результаты могут быть использованы при обучении

студентов-нефилологов лексической системе русского языка, в практике

преподавания русского языка в иностранной аудитории.

Материал исследования: толковые словари русского языка,

политические выступления в общественно-политических российских изданиях

«Российской газета» «Коммерсантъ».

Структура ВКР состоит из введения, двух глав, заключения, списка

литературы, списка словарей, списка электронных источников.
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ГЛАВА I. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕРМИН В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

I.1Термин как часть лексической системы языка

Слово является основной единицей языка. Люди используют слово для

выражения собственных мыслей. Благодаря слову строятся новые

синтаксические конструкции. Количество словарного запаса, которым владеет

человек, тесно связано с тем, может ли человек свободно говорить на этом

языке, то есть важность словарного запаса для языка очевидна.

Как отмечает М.А. Чигашева, «На базе общелитературного языка,

можно рассматривать терминологию именно как часть его

лексико-семантической системы» [Чигашева 2004：80-86].

Чтобы проанализировать роль и статус термина в лексической системе

языка, мы должны сначала разобраться с определением понятия «термин»,

поэтому посмотрим, как термин определяется в словарях: а) «Термин - слово,

являющееся названием строго определенного понятия» [Толковый словарь

1935-1940]; б) «Термин (от лат. terminus - граница - предел), слово или

сочетание слов, обозначающее специальное понятие, употребляемое в науке,

технике, искусстве» [Большой Энциклопедический словарь. 2000]; в) «Термин,

-а, муж. Слово или словосочетание название определённого понятия какой-н.

специальной области науки, техники, искусства» [Толковый словарь Ожегова.

С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992].

Мы можем кратко резюмировать, что термин - это особенная лексика,

он означает некоторые специальные понятия, такие как понятия в области

науки или техники.
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Если термин обозначает профессиональные понятия, существует ли

термин только в профессиональной сфере? Этот вопрос связан с границей

термина и общей лексики. Что привело к появлению термина? Как развивался

термин в истории?

Некоторые исследователи считают, что «стремительное развитие науки

и техники, достижения научно-технического прогресса способствуют

появлению специальных слов для обозначения новых объектов, явлений и

процессов» [Алешанская 2008：174]. Несомненно, терминология представляет

собой наиболее динамичную и подвижную лексическую систему языка,

«поэтому исследования в этой области имеют зачастую историческую

ориентированность» [Меркель 2001：187].

«Любое обыденное неслужебное слово может стать термином путем

включения в специальный словарь по признаку точного соответствия с

определенной социально организованной вещью» [Насирова 2016：2].

Изучения термина как части лексической системы, термин неотделим

от общей лексической системы. Но это не значит, что термин всегда отдельно

существует в технической области. Многие слова также появляются в

повседневном общении, даже если раньше они были терминами.

Историческое развитие и общественное развитие оказывает влияние на

изменения системы семантики термина: некоторые слова существовали как

термины в истории, но с развитием технологий они превратились из терминов

в группу общей лексики.

Выше мы говорили о некоторых характеристиках термина, а также о
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границе между термином и общей лексикой, далее мы рассмотрим вопросы

структуры термина.

Поскольку термин является частью лексической системы, с точки

зрения структуры, внутренняя структура термина должна соответствовать

общей лексической системе.

Е.А. Макшанцева отмечает, что «терминология – это очередная

подсистема внутри общей лексической системы данного языка и притом

подсистема наиболее обозримая и исчислимая, тем более что терминология

как подсистема в свою очередь распадается на подсистемы по тематическим

признакам» [Макшанцева 2001：162].

И.И. Чиронова так описывает структурную систему термина: «Слова и

словесные комплексы, соотносящиеся с понятиями конкретной науки и

вступающие в системные отношения с другими подобными словами и

словесными комплексами, составляя вместе с ними в каждом случае особую

замкнутую систему» [Чиронова 2007：3].

Как было сказано выше, система термина является подсистемой

лексической системы, притом подсистема наиболее обозримая и исчислимая,

так как термины могут быть разделены по темам.

На самом деле повседневная лексика также разделена по темам, но

лексика в повседневном поле не замкнута, структура термина закрыта, система

термина каждой области знаний сложна для общения, это их структурные

особенности.

Далее мы исследуем место термина в лексической системе с точки
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зрения сферы употребления и функции.

В приведенном выше определении упоминается, что сфера

использования терминов отличается от общей лексики и термины часто

используются в определенных областях. Кроме того, термины имеют больше

дополнительных характеристик.

«Терминологическая лексика имеет широкую сферу распространения и

функционирования. Во-первых, терминологические единицы встречаются в

специальных терминологических словарях и справочниках, где фиксируется

их значение и употребление. Во-вторых, основной сферой употребления

терминологии являются научные тексты. В-третьих, терминологическая

лексика способна проникать в «ненаучные» сферы жизни общества –

разговорную речь, художественные произведения и т.п.

Каждая область знания имеет собственную терминологическую

систему, при этом в составе терминологической лексики выделяется несколько

«слоев», которые различаются широтой своего охвата, сферой употребления и

специфическими характеристиками обозначаемого объекта» [Балли 1961：53].

1.Разные источники указывают на различия между термином и общей

лексикой, и это тоже говорит об их уникальных характеристиках.

2.Термины тесно связаны с профессиональным содержанием и обычно

существуют в профессиональных словарях.

3.Каждая область знаний имеет свою систему.

Терминология может проникать в другие ненаучные области.

Это отношение между понятием «лексика» и понятием «термин»

9



похоже на описание человека и описание профессии человека.

Например, слово «человек» не только абстрактное, но и конкретное

существование. Если мы хотим подробно исследовать определенный тип

людей, мы должны начать с изучения социальной роли этого человека. Мы не

можем изучать просто понятие людей абстрактно, поэтому применяемый нами

метод заключается в изучении социальных ролей и профессий, и объективной

ситуации человека, исследовании их положения в обществе.

Объектом нашего исследования является термин, то есть мы должны

рассмотреть конкретное положение термина в лексической системе русского

языка.

Если мы укажем на такие связи, то мы будем очень ясно осмыслять

отличие «термина» от лексики и особенность термина в лексической системе.

То есть с точки зрения сферы употребления термин явно отличается от общей

лексики.

Мы упомянули выше, какие общие лексические характеристики у

термина есть и далее, рассматривая данную тему, мы проанализируем

функцию термина в лексической системе.

Во-первых, мы рассмотрим функцию лексики в языке:

«Лексика в системе языковых средств является важнейшим

компонентом речевой деятельности: аудирования и говорения, чтения и

письма» [Акбаева 2017：46-47].

Нет сомнения, что термин, как и слово, дает название вещам,

описывает действия и характеристики вещей, и термин служит основным
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материалом языковой деятельности специалистов, то есть любой вид языковой

деятельности специалистов состоит из соответственных терминов.

Кроме того, термин имеет дополнительные функции. Ж.Г. Жигунова

считает, что «Овладение терминологией является основной проблемой при

постижении любого научного знания, терминологические единицы играют

важную роль в профессиональной и научной коммуникации» [Жигунова 2003：

155].

Я согласен с мнением Ж.Г. Жигуновой, что термин играет важную

роль в профессиональной и научной коммуникации.

Мы исследовали термин в лексической системе с позиции термина,

дифференциации термина и общей лексики, особенностей структурной

системы термина, сферы употребления термина, функций термина. Далее мы

предлагаем обобщить вышесказанные результаты. Обобщая полученные

результаты, можно сформулировать следующие выводы:

1)Термины являются частью лексической системы, термины обладают

характеристиками и функциями общей лексики, систему терминов можно

разделить по темам, но у термина есть свои структурные особенности.

2)Термин отличается от общей лексики, поскольку он обозначает

профессиональные понятия. В разных областях есть разные системы термина.

Также термин является важным языковым материалом для общения

специалистов.
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I.2. Понятие «политический термин» в русском языке

Значение лексики для языка совершенно очевидно, и термины как

особый вид лексики выполняют важную функцию в языковой системе.

В первом параграфе мы уже отметили, что определение термина очень

лаконично: термин - это слово, которое обычно используется в определенной

области и является названием определенного понятия. Термин имеет

некоторые особенности. В. Ш.Шмидт определяет следующие признаки,

характеризующие термины и выделяющие их в относительно

самостоятельный класс:

«1) отнесенность к определенной специальной тематической области;

2) понятийность (субстантивность);

3) точность (логическая и эпистемологическая очерченность);

4) однозначность;

5) одно-однозначность (обратимость);

6) самообъяснимость (ясная мотивированность);

7) системность;

8) краткость и экономичность выражения;

9) полная или абсолютная эстетическая, экспрессивная и модальная

нейтральность» [Шмидт 1968：10].

Мы придерживаемся теории В.Ш.Шмидта - термин отличается от

общей лексики, точность и уникальность являются основными

характеристиками термина.

Как подсистема термина, политический термин также имеет указанные

12



выше особенности, но политический термин имеет свое уникальное место в

русском языке.

Если мы собираемся исследовать понятие «политический термин» в

русском языке, мы должны рассмотреть, каковы различия и сходства между

политическими терминами и терминами в области естественных наук (физика

и математика). Их дифференциации заслуживают внимания.

Чтобы подробно анализировать понятие «политический термин», мы

исследуем следующие аспекты в хронологическом порядке:

1. Означаемое политического термина.

2. Сфера употребления политического термина.

3. Функции политического термина.

Сначала мы исследуем содержательную сторону (означаемое)

политического термина. Обратимся к определению Я.А. Нестеровой: «Не

каждое специальное слово – термин, и не любую совокупность специальных

слов можно назвать терминологией. Понятие «термин» у представителей

разных дисциплин имеет неравный объем содержания и определяется

по-своему» [Нестерова 2008：226].

Мы придерживаемся теории Я.А.Нестеровой - не всякое специальное

слово является термином, для политической области определение терминов

будет более расплывчатым, потому что политическая область отличается от

естественнонаучной области, а политическая наука и языкознание также

отличаются от естественных наук. В естественных науках такие слова, как

«клетка», «ускорение», «матрица» являются термином, в этом нет никаких
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сомнений, а такие слова, как «государство», «правительство», «тоталитаризм»,

«демократия» часто появляются в повседневном общении, и многие такие

слова трудно отличить от слов общей лексики. Мы должны понимать, что

настоящая причина этой ситуации заключается в том, что каждая дисциплина

включает в себя разные области знаний, и содержание термина связано с его

сферой употребления.

Мы кратко подытожим: содержательная сторона понятия политический

термин обозначает определенное явление в сфере политики.

Говоря о сфере употребления политических терминов, мы должны

обратить внимание на то, что политическая сфера отличается особой

сложностью и спецификой. Политическое поле включает в себя такие сферы

как, социология, политология, экономика и другие. Понятие политики нельзя

трактовать однозначно. Даже в специальных словарях и научной литературе,

данный термин имеет несколько значений: 1) борьба за государственную

власть; 2) политика – это коллективное принятие общественно важных

решений [Касьянов 2012：157].

Содержание в области политики имеет прочную связь с социологией,

политологией, экономикой и другими дисциплинами. Поскольку политическая

сфера сложна, с политикой связаны многие аспекты, сфера применения

политических терминов очень широка.

Некоторые политические термины, такие как «демократия»,

«тоталитаризм», «общественная собственность», «благосостояние»,

«политические партии», «идеология» часто появляются не только в
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политическом, но и в экономическом поле, в поле социологии и даже в

повседневном общении, что отличает их от математических терминов или

физических терминов.

Сделаем краткий вывод о том, что сложность политической области

связана со сферой употребления политического термина, поскольку политика

включает в себя множество аспектов. Политический термин также появляется

в других областях, и это является важным отличием от терминов в

естественных науках.

Чтобы рассмотреть подробнее функции политического термина,

обратимся к работе Н.А.Резниковой, которая считает, что «Терминология

политического языка, как и терминология любой другой области знаний,

служит средством общения специалистов и выражает различные понятия. В

отличие же от большинства терминов естественных и технических наук,

политическая терминология обладает рядом характерных только для нее черт»

[Резникова 2005：50-51].

Политический термин, как и термин в естественных науках, является

материалом коммуникации между экспертами. Политический термин более

многозначен и эмоционален, чем термин в естественных науках.

Это значит, что политический термин может существовать в

политической пропаганде. Исследователь использует политический термин в

пропаганде, чтобы передавать ценности и эмоции.

Согласно вышеизложенным пунктам, с точки зрения содержательной

стороны, сферы употребления, функции, мы исследовали некоторые
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характеристики политического термина, и в соответствии с характеристиками

терминов, мы обобщим определение понятия «политический термин» в

русском языке:

1) В русском языке понятие «политический термин» означает

специальные понятия в политической сфере.

2) Понятие термина связано с той областью знаний, к которой оно

принадлежит, а область политики — сложная и разнообразная область,

политический термин также появляется в других областях.

3) Политический термин, как и термин в естественных науках, является

языковом материалом коммуникации между экспертами, но значения

политического термина расплывчаты и политический термин может

использоваться в сфере пропаганды для передачи ценностей и чувств.

I.3. Место политической терминологии в языковой системе

С появлением политической деятельности и развитием политических

кампаний началась история политической терминологии как объекта

исследования. Такая история восходит к греческому периоду.

Некоторые термины, как «демократия», «коммунизм» и «революция»

не только существуют как термины в области политики, но и появляются в

повседневном общении как повседневные слова.

Чтобы более подробно исследовать место политической терминологии

в русском языке необходимо рассмотреть такую лексическую группу, которая

похожа на политические термины. Она называется общественно-политическая
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лексика (ОПЛ).

«Общественно политическая лексика (ОПЛ) является важной частью

лексической системы языка, она охватывает довольно широкий круг слов,

связанных с общественно-политическим строем и идеологией государства и

общества» [Гейко 2013：195].

«Подобные лексемы вызывают ряд трудностей при выделении

терминологической лексики из словарного состава языка, поскольку

встречаются как в профессиональной, так и в обыденной речи, и они относятся

к консубстанциональным терминам» [Казюлина 2011：323].

«Та область литературного национального языка, в которой

функционируют подобные термины, имеет название

общественно-политической лексики (ОПЛ), но ее состав и границы

чрезвычайно широки» [Казюлина.2011： 323].

Эти исследователи упомянули, что ОПЛ тесно связана с политической

сферой, но это не означает, что они являются политическими терминами.

Мы придерживаемся точки зрения Н.А.Резниковой: «Политическая

терминология относительно устойчива, поскольку новые понятия в идеологии

возникают достаточно редко» [Резникова 2005：50-51].

Значение терминов меняется очень медленно, и ОПЛ всегда охватывает

лексику всех политических и социальных тем в определенный период, а это

значит, что значение ОПЛ развивается очень быстро.

Терминология - это некоторые слова с устойчивой системой значений в

системе языка и терминология существует в специальной области, а ОПЛ
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часто появляется в повседневной жизни, даже не в виде политических

терминов, а простых бытовых слов, таких как «государство», «президент»,

«республика» и так далее.

«ОПЛ, в отличие от терминов, наиболее общеупотребительны, они

своеобразны и применяются в более обширной области. Неоспорим тот факт,

что ОПЛ встречается очень часто и их условно можно изучать в качестве

определений для таких областей, как экономика, политология, философия,

социология, культурология, история и др. В свою очередь, ОПЛ в конкретной

фазе времени появляется в виде неологизмов (например, в эпоху СССР

появились такие слова, как «коллективизация», «краском»,

«электрификация»и др.), распространяется в речи, по прошествии времени

переходит в пассивный запас и переходит в разряд историзмов» [Бекматов

2013： 21].

Я согласен с мнением Б.Д.Бекматова, в интернете или в реальности

существует бесконечное количество тем для обсуждения политики, экономики

и общества, и каждый человек может участвовать в обсуждениях и

использовать некоторую лексику как термин.

Эти слова охватывают многие области и кажутся профессиональными

словами. Хотя не все люди являются специалистами в области политологии,

все, кто участвует в обсуждении этой темы, любят использовать такие слова,

как «либерализм», «выборы» и «Республика».

«Тем не менее большая часть ОПЛ сформирована

консубстанциональными терминами, что и приводит, с одной стороны, к тому,
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что статьи на политические темы представляют интерес для обывателей в виду

их простоты в понимании неспециалистами, а с другой стороны – к нечеткости

некоторых значений» [Казюлина.2011： 323].

Я согласен с этим мнением, именно из-за общественного интереса и

широкого участия в политическом поле границы ОПЛ и политических

терминов неясны, эти слова как бы выражают схожие политические понятия и

кажутся почти идентичными словами.

ОПЛ используется в более широком диапазоне, чем политические

термины, они существует во многих областях. Общественное развитие

оказывает большое влияние на появление и исчезновение ОПЛ.

Например: в речи современных россиян существуют несколько ОПЛ,

которые были популярны во времена Советского Союза и редко упоминаются

в современной речи.

В то же время непрофессионалы часто обращаются к ОПЛ, потому что

они легко понимают эти слова и используют их в своей речи. Может быть, у

всех разное понимание некоторых ОПЛ, что также приводит к разнообразию

значений слов.

Хотя эти два понятия (ОПЛ и политический термин) выглядят

одинаково, на самом деле они очень разные. Значение ОПЛ меняется очень

быстро, а значение политических терминов не изменится так быстро.

У всех, кто участвует в повседневных общениях, структура знаний

разная, понимание этих слов разное и семантическое изменение ОПЛ быстро.

Пользователями политических терминов являются в основном
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специалисты, структура знаний специалистов в одной области примерно

одинакова, понимание понятие «демократии», «коммунизм» и «социализма»

примерно одинаково, значение политических терминов не изменится так

быстро, семантическая структура политической терминологии более

устойчива.

Что еще более важно, место политической терминологии полностью

отличается от места ОПЛ в языковой системе. Политическая терминология

является частью системы термина и имеет различные характеристики термина.

Рассмотрим следующие особенности политической терминологии, с

одной стороны, политический термин относится к категории термина, так как

политический термин имеет характеристики термина. С другой стороны,

политическая терминология отличается от терминов в области

естественнонаучных наук, которые обладают своими особенностями, такими

как универсальность, неоднозначность.

Эти характеристики определяют, что политические термины имеют

особое место в языковой системе.

Такие особенности часто приводят к тому, что люди путают

политические термины с понятием ОПЛ, и нам нужно указать их разницу.

ОПЛ — это широкое словарное понятие, охватывающее область

социологии, политики, идеологии, а понятие ОПЛ аналогично понятию

«политическая терминология», но есть некоторые отличия: область

применения ОПЛ шире, чем у понятие политической терминологии, ОПЛ

можно рассматривать как отдельную лексическую систему, а политическая
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терминология является подсистемой термина.

Если быть точным, «политическая терминология» и ОПЛ имеют

похожую семантическую категорию, ОПЛ существует как отдельная

лексическая система, политическая терминология относится к системе

термина.

Роль политической терминологии в общении аналогична роли

терминологии в естественных науках, и существует как подсистема во всей

языковой системе. Кроме того, политическая терминология еще является

важным языковым материалом для общения между специалистами, выражает

различные политические понятия, это место политической терминологии в

языковой системе.

I.4. Метод семантического анализа в русском языке

Семантика – это раздел языкознания, изучающий семантическое

значение единиц языка. Помимо знаний о строении языка, семантика тесно

связана с философией, социологией, психологией и другими науками,

поскольку занимается ключевым вопросом, то есть вопросом об их отношении

к бытию и мышлению, как звучит связывание, символы и буквы с реальным

существованием и порождением так называемых понятий, как осуществляется

весь образ мышления, эти вопросы являются ключевыми вопросами

человеческого мышления, можно сказать, что развитие семантики слова

связано с развитием познания человека.

«Семантический анализ – важная подзадача обработки естественного
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языка (Natural language processing, NLP), этап в последовательности действий

алгоритма автоматического понимания текстов, заключающийся в выделении

семантических отношений, формировании семантического представления

текстов. В общем случае семантическое представление является графом,

семантической сетью, отражающей бинарные отношения между двумя узлами

— смысловыми единицами текста.

В ходе анализа текст проходит через несколько этапов обработки: 1)

токенизация для идентификации словоформ, 2) морфологический анализ, 3)

синтаксический анализ.

Последним этапом идет вторичный семантический анализ (первичный

анализ в основном происходит параллельно морфологическому), в ходе

которого устанавливаются взаимосвязи между сущностями, происходит

извлечение мнений и анализ тональности текста. Основной целью анализа

тональности является не только определение настроений, но также уровень

объективности высказывания» [Корешкова 2021].

В русском языке существует множество методов семантического

анализа, как мы уже упомянули в предыдущей части, если мы хотим провести

подробное исследование чего-либо, мы должны рассмотреть окружающую

среду и местонахождение объекта исследования, а также изучить взаимосвязь

между вещью и связанной с ней системой, в которой она находится. В

лексикологии это значит вести семантический анализ слова с синтаксическим

анализом, поместить слова в предложения и контексты для исследования

значения слова, кроме того, использование словарей для семантического
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анализа также является весьма распространенным средством семантического

анализа в русском языке.

После исследования основного направления семантического анализа

мы рассмотрим основную категорию семантического анализа.

«Категорию значения составляет единство трех элементов

«семантический треугольник»: означающее (внешняя сторона словесного

знака – звучание, графика); денотат или референт (обозначаемый предмет

действительности); означаемое (отражение этого предмета в сознании

человека – сигнификат). В означаемом словесного знака, в составе его

сигнификата имеется более или менее структурированная часть – десигнат,

обусловленная противопоставлением данного слова другим словам его

лексико – семантической группы, и часть уникальная для данного понятия

менее структурированная или вовсе не обладающая какой – либо структурой»

[Степанов 1977：300].

Упомянутая здесь треугольная связь между означаемым, означающим и

денотатом является основной категорией семантического анализа.

Если мы поймем взаимосвязь между этими тремя и то, что они

означают в человеческом познании, это окажет большое влияние на наше

понимание методов семантического анализа и использование исследований

семантического анализа.

В практической части мы анализируем семантику политического

термина, мы используем некоторые авторитетные словари, чтобы найти

определения слов, и сравнить определения разных словарей, чтобы найти одни
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и те же семантические части и различить разные семантические части.

Кроме того, если мы также используем текст или предложения как

материалы для семантического анализа или анализируем семантику слов в них,

то наш подход отличается от семантического анализа слов в словарях.

Учитывая контекстуальные отношения, мы должны отличать основные

значения слова от литературных приемов, таких как риторическое значение

или метафора. Если мы исследуем политический термин, мы неизбежно

должны учитывать идеологическую подоплеку. Когда мы анализируем

политический термин при анализе семантики слов в политических речах или

текстах, мы должны проанализировать общую семантику термина в

определенном отрывке и использовать другие политические тексты, где

термин появляется, чтобы сравнить с этим результатом. Если определенный

политический термин неоднократно появляется в тексте, то анализировать

означаемое в тексте проще и лучше для сравнительных исследований

(сравнения семантику одного и того же политического термина в одном

тексте).

В целом, метод семантического анализа русского языка заключается в

использовании словарей и текстов в качестве основных материалов анализа

для проведения семантического анализа содержания конспекта и текста,

указать значение слов, и очень важно четко различать разницу между

«означающее» и «означаемое».
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I.5. Метод функционального анализа в русском языке

Далее мы рассмотрим метод функционального анализа, который также

широко используется в лингвистике.

Сначала рассмотрим определение слова «функция»:

«Функции, ж. [латин. functio – выполнение работы]. 1. Явление,

зависящее от другого и изменяющееся по мере изменения этого другого

явления (книжн.). 2. Переменная величина, меняющаяся в зависимости от

изменения другой величины (мат.). 3. Работа, производимая органом,

организмом (биол., физиол.). 4. перен. Обязанность, круг деятельности чего-н.,

подлежащая исполнению работа (книжн.). Служебные функции. 5. Значение,

назначение, роль (книжн.). Функция родительного падежа» [Большой словарь

иностранных слов. - Издательство «ИДДК», 2007].

«Функция и, ж. (нем. Funktion < лат. fūnctio исполнение). 1.

Обязанность, круг деятельности, назначение. В чем состоят мои функции? 2.

мат. Переменная величина, меняющаяся в зависимости от изменений другой

величины (аргумента). 3. перен. Явление, зависящее от другого и

изменяющееся по мере изменения этого другого явления. Увеличение спроса

на товары — ф. их качества. 4. физиол. Работа, производимая живым

организмом, его органами, тканями и клетками. Ф. печени. 5. лингв. Роль

языковой единицы в системе языка, в речи. Функции междометий в

разговорной речи» [Леонид 1998].

«Функция (от латинского functio - исполнение, осуществление), 1)

деятельность, обязанность, работа; внешнее проявление свойств какого-либо
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объекта в данной системе отношений (например, функция органов чувств,

функция денег). 2) Функция в социологии - роль, которую выполняет

определенный социальный институт или процесс по отношению к целому

(например, функция государства, семьи и т.д. в обществе). 3) Функция в

математике - соответствие между переменными величинами, в силу которого

каждому значению одной величины x (независимого переменного, аргумента)

соответствует определенное значение другой величины y (зависимого

переменного, функции). Функции могут быть заданы, например, формулой,

графиком, таблицей, правилом» [Современная энциклопедия. 2000].

Что касается определения функции, мы можем видеть в словаре, что

это слово означает ответственность, изменение и влияние. В лингвистике

метод функционального анализа заключается в анализе роли и влияния слов в

тексте.

В русском языке метод функционального анализа - это метод анализа

обязанностей и функций слов. Это один из наиболее распространенных

методов языкового анализа. В основе этого метода лежит коммуникативная

функция языка, то есть язык как средство общения и продукт человеческого

общества, языковые единицы имеют разные коммуникативные функции. Для

лексики они могут выражать смысл, устанавливать контакт с говорящим,

показывать отношения между собеседниками, использоваться в литературной

риторике и т.д.

Обычно мы используем метод функционального анализа, чтобы

анализировать политические термины, которые часто существуют в
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журналистике и публицистике, мы можем увидеть эти термины в газетах и

политических выступлениях. При их функциональном анализе необходимо

учитывать идеологию, потому что политический термин находится под

влиянием идеологии и может иметь разные функции и семантики в разных

средах. Метод семантического анализа и метод функционального анализа

глубоко связаны.

Метод функционального анализа также является очень

многообещающим методом языкового анализа, поскольку выражение и

общение являются самыми основными функциями языка.

Выводы по главе I

Как наименьшая единица номинации, слово играет важную роль в

системе языка. Термин – это специальное слово, обозначающее особое

понятие в профессиональной сфере. Термин является частью лексической

системы и важным материалом для общения между специалистами.

Отношения между различными терминами составляют важную часть

лексической системы.

В русском языке понятие «политический термин» означает группу слов,

которая часто существует в политической сфере. С одной стороны,

политический термин обозначает специальные политические понятия и

выполняет функцию терминов, с другой стороны, политический термин и

естественнонаучный термин не одно и то же. Политический термин находится

под сильным влиянием идеологии и социальных изменений, а также
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культурных элементов.

В языковой системе политическая терминология относится к

подсистеме терминосистемы и является важным языковым материалом для

специалистов, взяв на себя роль выражения и передачи политических понятий.

В русском языке метод семантического анализа является одним из

основных методов лингвистического анализа. Метод семантического анализа

обозначает анализ семантики слов. В процессе семантического анализа

основное внимание уделяется анализу значения слов в тексте или словаре,

также сравнению, дифференциации, обобщению значений.

В лексикологии исследователи обычно используют словари и текст,

чтобы привести семантический анализ. Для исследователей анализ

политического термина требует учета идеологического влияния и контекста.

Метод функционального анализа также является одним из основных

методов лингвистического анализа в русском языке, он часто применяется в

языкознании, поскольку общение и выражение являются основными

функциями языка. В лексикологии функциональный анализ означает

исследовать обязанности, влияния, роли лексики в тексте и конспекте.

Если мы хотим провести семантический и функциональный анализ

политических терминов, мы можем использовать материалы в области

публицистики, так как в этой области часто появляются политические

термины.
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ГЛАВА II. СЕМАНТИЧЕСКИЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

ТЕРМИНОВ «ТОТАЛИТАРИЗМ» И «ДЕМОКРАТИЯ» В РУССКОМ

ЯЗЫКЕ

II.1. Политический термин «тоталитаризм» в русском языке

Термин «тоталитаризм» имеет много значений. Обычно, когда мы

говорим о термине «тоталитаризм», мы имеем в виду систему политической

организации и принципы, лежащие в основе такой системы.

Термин «тоталитаризм» является одним из наиболее часто

встречающихся политических терминов. Мы уже упомянули о семантических

характеристиках таких политических терминов. Эти термины легко

подвержены влияниям идеологии, экономики, социальной структуры и т.д.

В целях толкования рассматриваемого термина обратимся к разным

источникам. В нижеприведенной таблице 1 покажем значения этого термина.

Таблица 1

Источник Определение понятия

1.Современная энциклопедия. 2000 1.Форма государства (государственной

строй)

2.Политическая мысль (идеология)

2.Большой толковый социологический

словарь.

1999

1.Форма государства (государственной

строй)

3.Большая советская энциклопедия 1973 1.Форма государства (государственной

строй)

2.Политическая мысль (идеология)

4.Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов,

Н.Ю. Шведова. 1949-1992

1.Политический или государственный

режим

29



5.Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф.

Ефремова. 2000

1.Форма государства (государственный

строй)

2.Политический или государственный

режим

6.Большой толковый словарь русского языка

Кузнецова 1998

1.Политический или государственной

режим

7.Толковый словарь иностранных слов Л.П.

Крысина 2002

1.Форма государства (государственной

строй)

2.Политическая мысль (идеология)

8.Политическая наука: Словарь-справочник.

Санжаревский И.И.. 2010

1.Форма государства (государственной

строй)

2.Политическая мысль(идеология)

9.Политология: словарь-справочник. М. С.

Вершинин и др.. 2001

1.Политическая мысль(идеология)

2.Разновидности диктатуры

10.Политологический

словарь-справочник.Д.Е.Погорелый, 2008

1.Политическая мысль(идеология)

2.Политический или государственный

режим

3.Разновидности диктатуры

4.Система распределения власти

Сначала обратимся к определению политического термина

«тоталитаризм» в энциклопедических словарях. В словаре современной

энциклопедии мы видим два самых прямых значения термина «тоталитаризм»:

1) Государственная форма, характеризующаяся его полным (тотальным)

контролем над всеми сферами жизни общества. 2) Направление политической

мысли.

В большом толковом социологическом словаре подчеркивается только

одно значение: тоталитаризм относится к форме государства, при котором
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власть контролирует все аспекты жизни общества.

В обоих словарях упоминается, что тоталитаризм относится к форме

государства, и объясняются основные характеристики этих форм государства -

концентрация власти и контроль над обществом.

Обратимся к более ранним словарям, например, к советским словарям.

«Тоталитаризм (от позднелат. totalitas — цельность, полнота, totalis —

весь, целый, полный) 1) одна из форм авторитарного буржуазного государства

(см. Тоталитарное государство). 2) Направление буржуазной политической

мысли, оправдывающее Этатизм, Авторитаризм» [Большая советская

энциклопедия 1973].

Мы видим, что в словарях советского периода под термином

тоталитаризм понимается политическая мысль, относящаяся к капитализму, и

тоталитаризм тоже обозначает государственную форму капиталистической

страны. В сравнении с определением термина тоталитаризм в современном

словаре, мы нашли большую разницу по семантике, что тоталитаризм только

существует в обществе капитализма.

Эти словари показали, что тоталитаризм имеет следующие значения:

1) Государственная форма.

2) Направление политической мысли.

Эти два значения лежат в ядре семантической структуры термина

«тоталитаризм». Нам необходимо обратиться к некоторым другим словарям,

чтобы сделать более точные выводы: а) «Тоталитаризм, муж. (книжн.).

Тоталитарный режим» [Ожегов 1949-1992]. Это значит, термин
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«тоталитаризм» обозначает один режим; б) «Тоталитаризм м. Одна из форм

устройства авторитарного государства, характеризующаяся его полным

господством над всеми сторонами жизни; тоталитарный режим» [Ефремова

2000].

В словаре С.А. Кузнецовой мы видим следующие значения термина

«тоталитаризм»:

1)Тоталитаризм - это форма государства.

2)Тоталитаризм - это режим [Кузнецов 1998].

«Тоталитаризм а, мн. нет, м. [фр. totalitarisme < totalitaire тоталитарный].

Тоталитарный политический, государственный режим» [Крысин 2002].

1) Тоталитаризм - это государственный режим.

Эти словари представили одно важное значение термина

«тоталитаризм», которое обозначает один политический режим. При котором

государство обладает полным контролем над всеми сторонами жизни

человека.

Мы уже исследовали семантику термина тоталитаризм в

энциклопедических словарях и толковых словарях. В них показаны главные

значения термина тоталитаризм и объяснены значения с разных сторон.

Однако, чтобы сделать семантический анализ этого политического термина

более полно, мы должны также рассмотреть его значения в политических

словарях.

В политическом словаре И.И.Санжаревского и М.С. Вершинина

представлены несколько основных значений политического термина
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тоталитаризм.

1) Одна из форм государства.

2) Направление политической мысли.

3) Разновидности диктатуры

В этих словарях также упоминается, что тоталитаризм – это

политическая структура, контролирующая все стороны жизни общества.

«Тоталитаризм, (лат. totalis — весь, целый, полный) — разновидность

недемократического политического режима, характеризующаяся абсолютным

контролем государства над всеми областями общественной жизни, полным

подчинением человека политической власти, диктатом идеологии,

отсутствием свободы личности. данный термин стал использоваться в

политической науке для обозначения такой системы распределения власти,

при которой политическая система полностью подчиняет себе все сферы

общественной жизни, опираясь при этом на общеобязательную идеологию. В

отличие от диктатур традиционных обществ, тоталитаризм имеет характерные

черты, которые могут быть присущи только обществу индустриальному — с

достаточно высоким уровнем развития науки и техники [Погорелый 2008].

Словарь Д.Е. Погорелого содержит несколько значений политического

термина «тоталитаризм»:

1) Это политический режим, недемократический режим.

2) Система распределения власти.

3) Политическая идеология.

4) Тоталитаризм отличается от традиционной диктатуры, это особая
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форма диктатуры, основанная на высоком уровне развития индустриального

общества и науки.

То есть понятие «тоталитаризм» отличается от традиционных диктатур,

и указываются причины этого. То есть концепция тоталитаризма родилась в

индустриальном обществе и представляет собой сочетание науки, техники и

одного недемократического политического режима.

Мы синтезируем значения термина «Тоталитаризм», упомянутых в этих

словарях, и получил краткий вывод:

Понятия «государственная форма», «политическая мысль или

идеология» и «политический режим» являются ядром семантической

структуры «тоталитаризм».

Мы интерпретируем этот термин следующим образом:

Тоталитаризм — политическая мысль и идеология, основанная на

развитии индустриального общества, воплощенная в форме государственного

и политического режима, при котором власть сосредоточена и контролируется

всеми сторонами жизни общества.

II.2. Политический термин «демократия» в русском языке

Термин «демократия» в русском языке претерпело сложный процесс

развития. В ранних словарях слово «демократия» включало в себя понятие

двух измерении понятие с точки зрения государства и понятие с точки зрения

народа.

Несмотря на большие изменения в жизни страны, в русском языке

демократия обозначает два основных понятия: а) «Демократия» как форма
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государства; б) «демократия» означает правление народа (или народ имеет

власть управлять, народ есть источник легитимности правления и т. д.)

В советский период значение слова «демократия» резко изменилось, и

это изменение пошло по двум направлениям.

1)Первый – это слияние старых и новых концепций. В советский

период под влиянием коммунистической идеологии слово класс стало важным

политическим термином, в результате чего появились пролетарская

демократия, буржуазная демократия, диктатура пролетариата и другие

термины. Термин «демократия» стал основным словом идеологической

пропаганды в сочетании с другими понятиями коммунистической теории.

2)Концепция слова демократия распространяется на большее

количество измерений. В советское время демократия была не просто

термином, существовавшим только в политической сфере, но также

рассматривалась как общий организующий принцип, применимый к общей

коллективной деятельности.

К 21 веку значение слова «демократия» состоит из концепции четырех

измерений.

1. Концепция вокруг «государства».

2. Концепция вокруг «народа».

3. Концепция вокруг «организации».

4. Концепция вокруг «ценностей».

Демократия как ценность связана с такими понятиями, как права

человека, свобода и др.
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Кроме того, богаче стали и значения первых трех измерений в понятии

демократия (например, в некоторых словарях в 21 веке упоминалось, что

демократия связана с разделением властей, а разделение властей есть

государственная форма, дополняющая первое измерение «государство»), это

обогащение смысла продолжается.

II.3. Функциональный и семантический анализ политического

термина «тоталитаризм» на материале современной публицистики

В данном параграфе мы рассмотрим политический термин

«тоталитаризм» с семантической и функциональной стороны на материалах

СМИ.

Согласно упомянутой теории функционального анализа в первой главе,

с лингвистической точки зрения мы должны анализировать роль политических

терминов в предложениях, которая неотделима от коммуникативной цели

самого текста. Мы также рассмотрим, почему люди используют именно этот

политический термин в своих работах.

При использовании публичных материалов мы выбираем некоторые

новостные тексты и анализируем функцию и семантику политического

термина «тоталитаризм» в текстах.

Следующие новости из сайта «Коммерсантъ».

Пример№1:

«В законопроекте заявлены две основные цели. Первая —

способствовать распространению знания о демократических этапах истории
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(Испании. - “Ъ”) и всех тех деятелях и движениях», которые внесли свой вклад

в развитие в стране «культуры демократии». Вторая — способствовать

сохранению памяти о жертвах войны и франкистской диктатуры», чтобы

предотвратить возможность повторения любой формы политического насилия

или тоталитаризма» [https://www.kommersant.ru/doc/5582056?quer].

Это текст о новом законе в Испании. В тексте понятия тоталитаризма и

диктатуры связаны воедино, в предложении «предотвратить возможность

повторения любой формы политического насилия или тоталитаризма» автор

упомянул термин «тоталитаризм», и этот термин в тексте явно обозначает

франкистскую диктатуру.

То есть упомянутый термин «тоталитаризм» в тексте имеет семантику

«разновидность диктатуры». Этот термин используется в конце предложения и

включает в себя понятие «диктатура». Такое употребление, несомненно,

играет роль акцента и обобщения. Этот термин негативнее и шире, чем

понятие «диктатура», и скорее напоминает людям о таких печальных

воспоминаниях, как «диктатура», «фашизм» и «Вторая мировая война».

Политический термин «тоталитаризм» часто применяется к

предложениям с негативными оценками.

Также сказанные выше суждения еще одним примером.

Пример№2:

«Рассказ служанки — вольная экранизация скандального

романа-антиутопии канадской писательницы Маргарет Этвуд (права на фильм

она продала еще задолго до начала съемок, а на днях ей запретили въезд в РФ)
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и один из самых популярных сериалов последних лет. Он получил восемь

премий «Эмми» и два «Золотых глобуса», отдельные награды были

присуждены исполнительнице главной роли Элизабет Мосс.

Действие сериала происходит в вымышленном религиозном

государстве Галааде, где царит фанатичный тоталитаризм, а женщин считают

людьми низшего сорта: им запрещено читать и владеть имуществом, а также

появляться на улице без сопровождения мужчин. Фертильных женщин (их в

мире Галаада считанные единицы) заставляют вынашивать детей для

представителей высшего света. Каждый новый эпизод «Рассказа служанки»

держит в напряжении, щекочет нервы и удивляет лихо закрученным

сюжетом»[https://www.kommersant.ru/doc/5669019?query].

В данной заметке термин «тоталитаризм» означает политическую

мысль. То есть значение тоталитаризма обозначает то, что права человека не

воспринимаются всерьез, привилегированные классы обладают большей

властью и т. д.

Термин выражает негативную оценку, то есть страна с этой

политической идеологией ужасна, что является ключевым посылом текста, а

термин тоталитаризм используется в начале рассказа, последующие пояснения

осуществляются по определению данной лексики, это значит этот термин

играет метаязыковую функцию.

У нас получается следующие выводы: 1) политический термин

выражает отрицательное оценочное чувство со стороны автора, то есть

выполняет эмоциональную функцию 2) выполняет метаязыковую функцию,
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формулируя свой рассказ через термин 3) выполняет самовыразительную

функцию, выражая смысл по своему стилю.

Для анализа термина «тоталитаризм» рассмотрим еще один небольшой

фрагмент.

Пример№3:

«И все же не стоит записывать AVL (Atelier Van Lieshout) в ряды

постмодернистов-циников, глумящихся над наивностью модернизма и

ставящих знак равенства между авангардом и тоталитаризмом (хотя альянс

футуризма и фашизма — одна из любимых тем Юпа Ван Лисхаута)»

[https://www.kommersant.ru/doc/5621286?query].

Очевидно, что тоталитаризм в данном примере также обозначает одну

политическую мысль или политическое направление, и также отражает

эмоциональное отношение, то есть, когда определенная политическая мысль

связана с тоталитаризмом, эта мысль ужасна, что является важным посылом

текста.

Рассмотренный пример не объясняет, чем страшен тоталитаризм, а

использует этот термин, чтобы передать свое отношение к читателям. В тексте

используется не один термин, а много политических терминов, и ни один из

них не объясняет, что они означают, что создает коммуникативную связь,

которая действует только между людьми, понимающими политический

жаргон.

Термин «тоталитаризм» в целом выполняет как эмоциональную, так и

фатическую функцию.
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Комбинируя эти материалы, мы можем получить некоторые

результаты.

Самое важное значение политического термина тоталитаризм в

новостных сообщениях часто относится к политической идеологии или

самодержавной системе, которая принимает эту политическую идеологию.

Это термин имеет следующие функции в новостных текстах:

1) Эмотивная функция – это передача эмоционального отношения:

термин тоталитаризм передает негативное отношение, что важно для

политической пропаганды.

2) Фатическая функция - создание установки и поддержания

коммуникативных связей, что важно для тех, кто связан с политической

деятельностью.

3) Метаязыковая функция - использование политического термина

«тоталитаризм»и объяснение этот термин на своем языке по своему

собственному стилю в рассказе.

4) Регулятивная функция - вывод к ассоциации.

После анализа функции термина «тоталитаризм» в новостях мы

продолжим исследовать семантику и функцию политического термина

тоталитаризм на материалах публицистики с другого ракурса, мы исследуем

семантику и функцию политического термина тоталитаризм в некоторых

комментариях или в дискурсе политического деятеля, и проанализируем речь,

рассмотрим ситуацию термина тоталитаризм в этих публицистических

материалах.
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В качестве первого примера мы взяли речь писателя Алексея Иванова о

метамодернизме, влиянии интернета на культуру.

Пример№1:

«Демократия – это система множества разных иерархий, из которых ты

можешь выбирать ту, которая тебе нравится, и в которой ты сумеешь занять

более престижное или статусное место. Тоталитаризм – это когда иерархия

только одна. А хаос – это когда иерархии нет вообще. Интернет, уничтожая

институт авторитета, создает ситуацию хаоса. Следующий шаг в развитии –

это не демократия, а тоталитаризм. Поэтому зона .ru – очень тоталитарная

среда, несмотря на то, что все говорят об интернете как о территории

свободы» [https://www.kommersant.ru/doc/5887242?query].

В данном фрагменте упоминаются два противоположных термина,

демократия и тоталитаризм, по смыслу текста демократия означает систему

множества различных иерархий, а тоталитаризм означает одну иерархию. Этот

тоталитаризм имеет два значения: 1) один политический режим; 2) система

распределения власти.

В новостном тексте автор провел свое очередное обсуждение в

соответствии с этими двумя значениями и пришел к выводу, что район ru.

является очень тоталитарной средой.

В рассмотренном тексте этот термин также воплощает эмоциональную

функцию. Используя политический термин тоталитаризм для выражения

негативной оценочной окраски, автор показал свое положение и отношение.

Также проанализируем еще один пример.
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Пример№2:

«Здесь, однако, надо оговориться, что качественная работа со смыслами,

а именно создание на их основе целостной идеологии, которая затем успешно

распространяется в массы и становится частью их повседневной жизни, - одна

из относительно достоверно зафиксированных, в том числе испанским

исследователем Хуаном Линцем, черт тоталитаризма.

А то, что мы привыкли принимать за разброд и шатание во властных

головах, как раз нормальное состояние авторитарной власти, которая готова

подавлять инакомыслие только относительно небольшим применением силы и

не способна привести понимание ценностей многими существующими в

обществе группами к единому знаменателю»

[https://www.kommersant.ru/doc/5757342?query].

Вот комментарий некоторых социологов, говорящих о тоталитаризме и

социальной пропаганде на новостном сайте.

Мы видим, что тоталитаризм здесь относится к своего рода всеобщей

идеологии и принимает авторитарную власть как особую форму выражения.

В этом отрывке семантика термина тоталитаризм относится к понятию

«идеология, пронизывающая жизнь народа», «авторитарная власть»

«репрессии масс».

Если мы сравним семантику этого термин в данном фрагменте со

семантикой в словаре, то увидим, что понятие «идеологическое

проникновение» редко упоминается в словаре.

Мы находим важный факт, что термин «тоталитаризм» используется в
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новостях, когда он упоминается в выступлениях на эту тему, он часто

вызывает такие информации, как «тоталитаризм просачивается в

повседневную жизнь людей».

Это термин также выполнял эмотивную и регулятивную функцию.

В дополнении к рассуждениям рассмотрим еще один пример.

Пример№3:

«Именно так называемый Запад растоптал принцип нерушимости

границ, а сейчас по своему собственному усмотрению решает, кто имеет право

на самоопределение, а кто — нет, кто его недостоин. Почему они так решают,

кто им дал такое право — непонятно… Сами себе…— как-то пробормотал,

додумывая, видимо, мысль на ходу Владимир Путин.

— Их гегемония имеет ярко выраженный характер тоталитаризма,

деспотизма и апартеида! Они нагло делят мир на своих вассалов, на так

называемые цивилизованные страны и на всех остальных, кто по замыслу

сегодняшних западных расистов должен пополнить список варваров и дикарей.

Лживые ярлыки — «страна-изгой», «авторитарный режим» — уже готовы, они

клеймят целые народы и государства, и в этом нет ничего нового— добавил не

президент, а конечно, Верховный главнокомандующий»

[https://www.kommersant.ru/doc/5592887?query].

В речи этих российских политиков семантика политических терминов

тоталитаризм связана с «привилегией» «неограниченной властью»,

«диктатурой» и «авторитарным режимом» и другими понятиями. Эти понятии

все еще находятся внутри категории семантики политических терминов
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тоталитаризм, и очевидно, такие семантические структуры очень стабильны.

С функциональной точки зрения термин «тоталитаризм» может

выразить более негативное эмоциональное значение, чем слова «диктатура».

Мы проанализировали эти материалы и можем подвести некоторые

итоги:

1) В новостных комментариях и выступлениях, термин тоталитаризм не

выражает фиксированного значения, иногда указывает на определенную

политическую идеологию, иногда указывает на определенный диктаторский

строй, но в целом его семантическая структура устойчива, редко в

семантическую структуру добавляются новые понятия. Термин тоталитаризм

имеет более негативный оттенок, чем слова «диктатура».

2) В новостных комментариях и выступлениях часто используется

политический термин тоталитаризм.

Этот термин выражает важные негативные коннотации.

В речи он часто используется для выражения оценочного суждения по

отношению к странам и государствам. То есть самая важная функция этого

термина в данной категории состоит из эмотивной функции и регулятивной

функции.

II.4. Семантический анализ политического термина «демократия»

в современном русском языке (на материале словарей и современной

публицистики

Есть два аспекта анализа изменения значения термина «демократия»
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после распада СССР.

1. Анализ с точки зрения словаря.

2. Анализ с точки зрения СМИ.

С распадом СССР огромные изменения в политической реальности

неизбежно приводят к изменениям в семантике, особенно с точки зрения

политических терминов.

Прежде всего, следует исследовать конкретный случай этого

смыслового изменения по словарю.

1. «Принцип организации коллективной деятельности на условиях

равноправного участия в нем всех членов 2. политический строй на основе

принципов народовластия.»[А.Н. Азрилиян. 1997].

Есть две основные концепции:

1).Демократия — это принцип. 2).Демократия — это политический

строй.

Это указывает на центральную особенность концепции «демократии,

принципа, построенного в политическом контексте».

2. «(от греч. demokratia - народовластие) - форма (разновидность)

обществ. власти, гос-ва, основанная на признании народа в качестве источника

власти. Д. как историч. явление развивается и изменяется по мере развития

об-ва, смены социально-экономической формации [Осипов. 1999].

Есть 4 концепции в определении термина: А. Принцип. Б. Формы

государства. В. Полномочия. Г. Классы (по определению Маркса, классы

дифференцируются по развитию производительных сил, и наиболее
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характерным признаком деления классов является то, владеют ли они

средствами производства).

Здесь также упоминаются отношения между демократией и частной

собственностью, а также термины «аполитическая демократия» и

«политическая демократия».

Это пара относительных понятий, которые определяют аполитическую

или политическую демократию в зависимости от наличия или отсутствия

классов в обществе (в марксистских терминах).

Отсюда мы видим, что когда понятие «демократия» играет очень

важную роль в идеологии.

3. «(гр. demokratia demos народ kratos власть) - народовластие. Понятие

Д. является одним из самых многозначных в теории политической науки. Под

Д. понимается: 1) форма, разновидность организации государства, когда

властью обладает не одно лицо, а все граждане, пользующиеся равными

правами на управление государством. В этом значении понятие "Д."

используется для характеристики типа государства, политической системы

общества; 2) форма устройства любой организации, основанной на

равноправии ее членов, периодической выборности и отчетности органов

управления, принятие решений в них по принципу большинства. Исходя из

этого значения Д., можно говорить о партийной, профсоюзной,

производственной Д.; 3) идеал общественного устройства, определенный тип

мировоззрения. К числу ценностей, формирующих демократический идеал,

относятся свобода, равенство, уважение закона и прав человека, плюрализм,
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народный суверенитет, участие граждан в управлении и др.; 4) разновидность

социальных движений, направленных на реализацию демократического идеала.

[М. С. Вершинин 2001].

Есть два концепции: 1. Демократия – это форма государства. 2.

Демократия – это ценность.

Здесь предлагается новая формулировка: «демократия» как

мировоззрение. Это утверждение о том, что «демократия» рассматривается как

ценность, построение этого слова по-прежнему основано на идеологии (к

числу ценностей, формирующих демократический идеал, относятся свобода,

равенство, уважение закона и прав человека). Как упоминалось выше,

демократия не может использоваться как понятие отдельно, а в сочетании с

другими идеологическими понятиями.

4. «ДЕМОКРА́ТИЯ (греч. ‘народовластие’ от δεμοσ — "народ" и κρατοσ

— "власть") — форма республиканского гос-ва, при к-рой верховная власть

принадлежит народу и осуществляется им путем непосредств. волеизъявления

на нар. собрании (прямая Д.) или косвенно через выборы доверенных лиц

(представит. Д.). Исторически определились два типа Д. 1. Общинная

(общенародная), базирующаяся на подчинении личности коллективу,

меньшинства большинству. 2. Либеральная, основанная на приоритете

личности, личных прав и свобод над интересами совокупного народа и гос-ва.

Зачаточная форма первого типа Д. имела место в первобытных об-вах, однако,

в наиб. полном варианте основные ее принципы сформировались в античности.

Это верховенство народа, олицетворяемое нар. собранием, принятие решения
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большинством голосов, при их равной значимости, юрид. равенство граждан,

выборность всех (или подавляющего большинства) должностных лиц и членов

гос. советов посредством прямых выборов, право каждого полноправного

гражданина выступать в нар. собрании с любым предложением и заявлением,

а также — претендовать на любые гос. должности, свобода слова и критики

любого лица в собрании народа.»[Российский гуманитарный

энциклопедический словарь 2002].

Термин «демократия» в этом словаре содержит 4 понятия: 1. Форма

государства. 2. Власть народа. 3. Ценности. 4. Равенство.

Здесь также упоминается связь между терминами «демократия» и

«либерализм».

5. «(греч. demokratia - власть народа) - форма государственного

устройства, основанная на признании таких принципов, как верховенство

конституции и законов, народовластие и политический плюрализм, свобода и

равенство граждан, неотчуждаемость прав человека. Формой ее реализации

выступает республиканское правление с разделением властей, развитой

системой народного представительства. Д. как форма

государственно-политического устройства возникла вместе с появлением

Афинского государства. В современном обществе Д. подразумевает власть

большинства при защите прав меньшинства, осуществление выборности

основных государственный органов, наличие прав и политических свобод

граждан, их равноправие, верховенство закона, конституционализм,

разделение властей» [Кураков 2004].
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Термин «демократия» в этом словаре содержит 4 концепций: 1. Форма

государства. 2. Власть. 3. Ценности. 4. Равенство.

Здесь упоминается разделение властей, то есть рассматривается как

расширение семантики термина демократия, которое связано с другой

семантикой термина - представлением о том, что демократия означает форму

государства.

6.«(DEMOCRACY) В древнегреческом обществе демократия означала

правление, осуществляемое гражданами, в отличие от правления тирана или

аристократии. В современных демократических системах граждане не правят

непосредственно, обычно они избирают своих представителей в парламент

посредством конкурентной партийной системы. Демократия в этом смысле

часто связывается с защитой индивидуальных свобод от вмешательства со

стороны государства. В истории социологических исследований демократии

выделяется несколько стадий. Многие концепции демократии, разработанные

в XIX в., такие, как концепция А. де Токвиля, сосредоточивались на

социальных последствиях предоставления традиционно подчиненным группам

возможности большего политического участия — эта тема впоследствии

разрабатывалась теоретиками массового общества. В более поздних работах

изучалась связь социального развития и парламентской демократии.

Исследователи пытались связать демократию со степенью индустриализации,

уровнем достижений в сфере образования и величиной национального

богатства. При этом отмечалось, что демократия естественным путем

поддерживается более высоким уровнем индустриального развития,
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обеспечивающим более широкое участие населения в политике. Другие

подходы сосредоточивались на вопросе о том, каким образом демократия в

профсоюзах может вести к бюрократии, а также на взаимосвязи демократии и

гражданства. В настоящее время ведется полемика о том, действительно ли

современные демократии представляют интересы их граждан или защищают

индивидуальные свободы. Некоторые теоретики государства утверждают, что

демократы служат только интересам элиты или капиталистического класса.

См. также: Ассоциативная демократия; Голосование; Гражданство;

Добровольные организации; Индустриальная демократия; Капитализм;

Михельс; Политические партии; Политическое участие; Элита. Лит.: Dahl

(1989); Pierson (1996)[Тернер 2004].

Термин «демократия» в этом словаре имеет только одно значение

-управление народа над государством, то есть участие народа в управлении

страной (главным образом в форме парламента) является основной

семантикой демократии.

7. «Политический строй, при котором полнота власти принадлежит

народу. Это не значит, что народ управляет государством или хотя бы

принимает его законы. Это значит, что никто не может управлять

государством или законодательствовать без согласия народа и помимо

контроля с его стороны. Демократия противостоит монархии (власти одного

человека), аристократии (власти нескольких человек), наконец, анархии или

ультралиберализму (отсутствию власти).

Не следует путать демократию с уважением личных или коллективных
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свобод. Принимая в 1793 году декрет о введении «террора вплоть до

установления мира», французский Конвент действовал строго в рамках

демократии. Если обладателем всей полноты власти является народ, он может

устанавливать границу тех или иных свобод; мало того, он вынужден в той

или иной мере это делать. Если бы это было не так, выражение «либеральная

демократия» не имело бы никакого смысла. Но в том-то и дело, что далеко не

все демократии либеральны.

Точно так же не следует смешивать демократию с республикой,

которая является скорее чистой и абсолютной формой демократии – единой и

неделимой, светской и эгалитарной, национальной и универсалистской.

«Демократия, – остроумно заметил Режи Дебрей – это то, что остается от

республики, когда угаснут огни Просвещения». Можно сказать и так:

демократия – это способ действия, тогда как республика – это идеал. Из чего

следует, что демократия, даже несовершенная, есть необходимое условие

существования всякой республики» [Философский словарь 2012].

Термин «демократия» в этом словаре имеет два понятия:

1.Форма государства. 2. Власть.

Здесь упоминаются и противоположное термину демократия, то есть

основание для утверждения понятия демократии (монархия, аристократия,

анархизм), что отражает то, что семантика термина демократия должна

устанавливаться в определенном оппозиционном отношении. Политическая

система, противостоящая монархии, аристократии, анархизму, а понятие

монархии также противопоставляется понятию демократии, оба понятия
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только существуют в оппозиционном отношении.

В совокупности мы можем получить следующие результаты：

Таблица 2

Источник Определение

Большой экономический словарь. — М.:

Институт новой экономики. А.Н.

Азрилиян. 1997

1.Прицип организации

2.Форма государства

Российская социологическая

энциклопедия. —

М.: НОРМА-ИНФРА-М. Г.В. Осипов.

1999

1.Прицип организации

2.Форма государства

3.Форма власти

4.Классовая демократия

Политология: словарь-справочник. —

М.: Гардарики. М. А. Василик, М. С.

Вершинин и др.. 2001.

1.Форма государства

2.Ценности

Российский гуманитарный

энциклопедический словарь. — М.:

Гуманит.

изд. центр ВЛАДОС: Филол. фак.

С.-Петерб. гос. ун-та. 2002

1.Форма государства

2.Форма власти

3.Ценности

4.Равность

Экономика и право: словарь-справочник.

— М.: Вуз и школа. Л. П. Кураков, В. Л.

Кураков, А. Л. Кураков. 2004.

1.Форма государства

2.Форма власти

3.Форма управления

4.Ценность

5. Равность

Социологический словарь. — М.:

Экономика.

Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С. Тернер.

2004.

1.Управление народа

Философский словарь — М.: 1.Фома государства
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Палимпсест,

Издательство «Этерна». Андре

Конт-Спонвиль. 2012.

2.Фома власти

В 21 веке термин «демократия» имеет новое значение. Далее сделаем

дополнительный анализ в области СМИ.

Быстрое развитие средств массовой информации сделало его важной

позицией для распространения языка и семантических изменений. Если мы

хотим изучить изменения в значении демократических слов в 21 веке, мы

должны анализировать политические новости.

Мы можем видеть примеры в русском языке：

№1. В 2010 году на выступлении на пленарном заседании мирового

политического форума «Современное государство: стандарты демократии и

критерии эффективности», в речи Медведева термин «демократия» как

определенный социальной порядок.

«Прежде чем мы начнём нашу работу, прежде чем я скажу то, что

собирался сказать, мне бы хотелось, чтобы мы вспомнили о том, что

демократия – это такая форма общественного устройства, которая

периодически подвергается испытаниям. И в отличие от тоталитарных

режимов демократия более уязвима. Вчера во Владикавказе произошёл

террористический акт. Погибли люди, граждане России. Я просил бы почтить

их память» (http://kremlin.ru/events/president/transcripts/8887/videos).

№2. На выступлении на форуме "О будущем демократии" ("Роль

политических партий в строительстве демократии") 18 октября 2006 года,
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представители государственной думы Борис Грызлов считает слово

«демократия» ценностью, Он основан на определенной местной культуре и

традициях.

«Среди вопросов, которые предстоит обсуждать, особое значение

имеют вопросы реализации универсальных демократических ценностей в

конкретных условиях того или иного государства. Уже всем понятно, что

попытки навязать демократию извне, помимо сомнительности с точки зрения

международного права и легитимности, еще и неэффективны. Но к похожим

результатам ведет не только навязывание, но и просто копирование без учета

социальных и культурных условий – это особенно важно помнить в эпоху

глобализации. Политическая система суверенного государства, чтобы быть

демократической, должна опираться на традиции и культуру своего общества.

И эту задачу тоже могут и должны решать политические партии в своей

повседневной работе, в том числе повышая осведомленность общества о

демократическом опыте развития своей страны» (http://duma.gov.ru/news/131/).

№3. В интервью "Российской газете" первый заместитель секретаря

Совета безопасности РФЮрий Аверьянов

Так он ответил на вопросы журналистов о демократии. В своем ответе

слово «демократия» является стандартом для различения разных стран.

«Идея здесь простая: хотите, чтобы Белый дом признал ваше

государство демократическим, внедрите такие технологические стандарты,

чтобы США было удобно защищать демократию у вас дома. Например, влиять

на выборы в вашей стране или контролировать СМИ. Фактически
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закладываются основы для создания цифрового альянса наподобие НАТО, где

у суверенных государств попросту отнимут право принимать решения и

прикажут жить по правилам, которые им напишут "Гугл", "Эппл" или

"Амазон". Вот вам и так называемая демократия по американским

стандартам.(https://rg.ru/2021/12/12/sovbez-rf-ssha-zakladyvaiut-osnovy-dlia-sozd

aniia-cifrovogo-aliansa-napodobie-nato.html).

№4. Новости о Международном гуманитарном форуме.

Организаторы форума говорят о слове «демократия» как о похвальном

и хорошем организационном принципе.

«Как отмечают организаторы - департамент общественных и внешних

связей Югры, а также фонд Центра гражданских и социальных инициатив

Югры, в этом году главной темой станет измерение вклада гражданского

общества в развитие территорий. Эксперты и гости обсудят, какой эффект

дают различные социальные проекты, насколько успешны программы по

развитию общественных инициатив. В общей сложности в программу вошло

больше 40 мероприятий. Все они направлены на поиск новых инструментов в

решении задач по развитию общества исходя из принципов демократии,

равенства и бережного отношения к окружающей

среде.»(https://rg.ru/2021/12/09/reg-urfo/v-iugre-startoval-mezhdunarodnyj-gumani

tarnyj-forum.html).

В приведенном выше примере в качестве примера взят основной

политический термин «демократия», который полностью отражает

характеристики политической терминологии в СМИ, а именно
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универсальность и неоднозначность.

Между вышеупомянутым употреблением и словом демократия в

словаре есть определенный разрыв, было добавлено много новой семантики,

это самая примечательная особенность этого типа терминов.

II.5. Семантические и функциональные особенности политического

термина в современном русском языке

В этом параграфе мы обобщим функциональные и семантические

особенности политического термина «тоталитаризм» в русском языке.

По общему положению в быстро меняющейся социальной и

политической сфере изменения значения этих социальных и политических

терминов происходят очень активно. Семантическая структура постоянно

подвергается влиянию. Старая семантика постоянно отмирает, а новые

постоянно рождаются. Это процесс быстрый и непрерывный.

Но политический термин тоталитаризм имеет не совсем устойчивую

семантическую структуру, термин тоталитаризм имеет устойчивую

семантическую структуру. В словарях и в новостных материалах, понятие,

выраженное этим термином очень ясно, оно означает государственный строй

или политическую идеологию.

Хотя во многих случаях означаемое политического термина

тоталитаризм расплывчато, в целом наиболее важные понятия исходят из

следующих аспектов:
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1) Политический режим

2) Политическая мысль

3) форма государства

Хотя в некоторых случаях описание тоталитаризма в словарях и

материалах не совсем одинаково, но в целом семантическая структура его

многообразна и устойчива.

Когда политики и комментаторы используют политический термин

тоталитаризм, это термин играет эмоциональную и регулятивную и

фатическую функцию в их дискурсе, то есть термин в основном используется

для передачи ценностей и оценки, что аналогично некоторым другим

политическим терминам, но частота и использование этого термина

отличается от подобных слов, таких как "авторитаризм" и "диктатура".

Комментаторы используют этот термин для определения определенных стран,

а не просто критикуют их. Это, казалось бы, объективное отношение, но на

самом деле оно передает вид критической ценности на более глубоком уровне.

Если страна оценивается как «тоталитаризм», это означает, что в глазах

рецензентов этого страны страшно. Оценочная информация, содержащаяся в

этом слове, более глубокая, чем «диктатура» и «авторитаризм».

Разумеется, все эти функции базируются на системе идеологического

дискурса. В России мы также нашли подобные примеры. Например, по

объяснению Советской энциклопедии, тоталитаризм является формой

капиталистической диктатуры. В системе коммунистической идеологии,

термин «тоталитаризм» также обозначает отрицательную оценку, который не
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отличается от того, что используется в западных странах.

Точно так же, как социалистические страны часто описываются как

тоталитарные в пропаганде на западе, в советском периоде, этот термин также

используется для описания западных стран, термин тоталитаризм действует

одинаково в разных идеологиях, передать ценности и оценки, и вызвать

ассоциацию.

Хотя этот политический термин демонстрирует некоторые общие

характеристики политических терминов, такие как неточность и

множественность значений, этот политический термин также имеет свои

собственные уникальные семантические особенности. Его система

семантической структуры очень стабильна. С дочки зрения функции этот

термин такое же, как и другие политические термины, и используется для

передачи ценностей. Разница в том, что этот термин несет больше негативной

эмоциональной информации и может вызывать у людей больше ассоциаций. В

реальной пропаганде этот термин сравнивается с «диктатурой» и

«авторитаризмом», у них схожие значения. Термин тоталитаризм используется

реже, но если это термин употребляется в тексте, то его функция будет

отражена в полной мере, «определять страну и передать более глубокий

уровень негативной оценки».
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Выводы по главе II

Термин «тоталитаризм» — сложный политический термин, который

содержит два основных понятия:

1.Форма государства или режим государства.

2.Политическая идеология.

3.Вокруг этих двух концепций политический термин «тоталитаризм»

имеет множество расширенных значений.

1)Форма государства, в которой власть контролирует все.

2)Политическая идеология.

3) Политический режим

4) Разновидности диктатуры.

5) Система распределения власти.

Ядро семантической структуры политического термина «тоталитаризм»

– «форма государства».

Политический термин «тоталитаризм» имеет широкий спектр значений

в публицистике, но основным значением по-прежнему является «форма

государства».

Основная функция политического термина тоталитаризм — передавать

ценности и политические позиции, пропагандировать свои мысли.

Политический термин сыграл важную роль в сфере публицистики. В

современной публицистике функция и семантическая структура

политического термина «тоталитаризм» показывают основные характеристики

политического термина, такой термин не только играет роль терминологии, но
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также стирает общие границы между бытовыми словами и терминами.

Анализируя функцию и семантику политического термина

«тоталитаризм» в современной публицистике, мы видим, что понятие этого

термина шире, чем упоминается в словаре, и часто используется в сочетании с

такими словами, как самодержавие и диктатура, у них есть сходные значения,

но «тоталитаризм» - это термин с серьезной отрицательной оценочной

окраской, и оно часто употребляется для оценки наихудшей ситуации. С

функциональной точки зрения в современной публицистике, основная

функция политического термина «тоталитаризм» на СМИ является передачей

ценности, позиции, эмоции.

Термин «демократия» — сложный политический термин с запутанной

историей. Первоначально термин «демократия» содержал два основных

понятия, которые вращались вокруг двух точек зрения. 1 Форма государства

(вокруг «государственной» перспективы). 2. Власть народа, или управление

народа (вокруг «народной» перспективы).

После образования Советского Союза, термин «демократия» стал

ключевым словом в идеологической сфере, в теории коммунизма понятие

«демократия» слилось с понятием «класс» и возникали противоположные

понятия, таких как социалистическая демократия, буржуазная демократия и т.

д., не может стоять особняком, а должно опираться на всю идеологическую

основу, и слово демократия играет центральную роль в идеологической

терминологической структуре. Кроме того, в концепции демократии

появилось новое измерение, а именно «принцип организации». После распада
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Советского Союза из значения демократии постепенно исчезло понятие

«класс», понятие первых трех измерений непрерывно расширялось, появилось

четвертое измерение – демократия как ценность (преимущественно

либеральная ценность) существует. вся история развития слова «демократия»

в полной мере отражает общие характеристики политических терминов:

расплывчатость значения слова, политематика, легкость влияния

политической реальности и идеологии, неустойчивая структура

периферийного значения слова и т. д.

61



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лексема является важной языковой единицей. Каждая лексика

содержит одно или несколько значений. Люди связывают эти значения со

звуками и символами, а затем общаются.

В лексической системе языка существует группа специальных слов,

называемых терминами. Термин означает слова, которые используются только

в определенных профессиональных областях и имеют четкие значения. В

области естествознания термины часто используются специалистами. А в

общественной сфере, особенно в политической сфере, как динамического

равновесия и системы, взаимодействующей с другими социальными

системами и средами, содержание общения в этой сфере имеет свои

особенности.

В отличие от физических и биологических систем, популяризация

политической области стирает различие между экспертами и обычными

людьми, это ведет к тому, что политические термины расходятся с терминами

в естественных науках, существуют некоторые различия. Семантическая

структура и функция политических терминов имеют свои собственные

структурные характеристики.

Мы используем определенные методы лингвистического анализа,

чтобы проанализировать эти структуры и характеристики, и провести

различие между политическими терминами и другой лексической системой.

Политические термины аналогичны ОПЛ, ОПЛ существует как

самостоятельная лексическая система, а политические термины относятся к

62



системе терминологии. Семантическое изменение ОПЛ быстрее, чем

политические термины, и более подвержено влиянию времени.

Политические термины «демократия» и «тоталитаризм» являются

основным объектом нашего анализа. Концепция «форма государства» лежит в

ядре семантической структуры термина «тоталитаризм».

Термин «демократия» - самый распространенный политический термин.

У него богатая история изменения значения слов. Это слово впервые

появилось в Древней Греции и означает форму государства. Эта форма

правления также означает, что народ имеет право на управление. С точки

зрения "государство" и с точки зрения "народа" значение термин

«демократия» постоянно обогащается в истории.

В советский период идеология сильно влияла на значение слова

демократия, и возникали термины «классовой демократии», «пролетарской

демократии» и «капиталистической демократии.» Основатель Советского

Союза В.И. Ленин рассказал об этом в своих книгах. В значении слова

«демократия» появлялось третье измерение, то есть демократия как

организующий принцип (не просто политический организующий принцип, а

общий организующий принцип).

После распада СССР к понятию слова «демократия» добавилось еще

одно измерение - «ценности», понятие слова демократия уже в современном

русском языке очень богато, оно означает «форма государства (разделение

властей)» и «господство народа (народ имеет право голоса, народ фактически

является хозяином государства), также означает «принцип организации (в
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коллективе каждый человек обладает какой-то основной властью, имеет

приблизительную влияние на коллективное принятие решений, подчинение

немногих большинству и т. д.)», также означает «ценность» (демократия

означает наличие у людей некоторых основных прав, таких как

неприкосновенность собственности, свобода слова и т. д.).

Термин «тоталитаризм» имеет такие семантические компоненты, такие

как «политическая мысль» «система распределения власти», «разновидности

диктатуры» и др.

Политический термин «тоталитаризм» - многозначное слово со

сложной структурой, учитывающей теоретически и практически безграничные

возможности словосочетаний и сложность и неоднородность типов языковых

связей в языках и речевых системах, чтобы проанализировать этот термин

более конкретно, мы должны рассмотреть конкретную форму и конкретное

поле, в котором этот термин существует.

В современной публицистике часто используются политические

термины. В новостях и комментариях политиков мы можем увидеть

использование политического термина «тоталитаризм». В этой сфере этот

термин с резко отрицательной оценкой, передает ценности и эмоции

говорящего и в сочетании с другими политическими терминами образует

законченную фразу или предложение для более конкретного выражения

политической позиции или ориентации.

В целом, мы можем сделать следующие выводы:

1) Термин является специальной лексикой, существует большая
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разница между политическими терминами и терминами в естественных науках,

и политический термин имеет особое место в лексической системе, особенную

функцию в общении.

2) Понятие в лексике является абстракцией действительности, из-за

изменения содержания действительности и различия точек зрения, эмоций и

образа мыслей каждого человека результат абстракции различен.

Таким, образом, мы подтверждаем нашу гипотезу о том, что результаты

настоящего исследования могут быть не только востребованы на

филологических дисциплинах, но и использованы в практике преподавания

русского языка как иностранного, а также при написании вторичных и

первичных текстов. Полученные результаты могут быть использованы при

обучении студентов-нефилологов лексической системе русского языка, в

практике преподавания русского языка в иностранной аудитории.
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