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Аннотация:  

В данной научной статье рассматриваются этапы развития политических 

терминов в русском языке, изучение общественно-политической лексики и 

терминологии на материале различных языков. Исследования в этой области 

затрагивают широкий круг проблем, связанных с формированием, 

функционированием и структурной организацией данных языковых единиц. 
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Политические термины играют важную роль в формировании политического 

сознания общества и в организации политической жизни. Они не только 

отражают политическую реальность, но и влияют на ее восприятие и 

понимание. История политических терминов русского языка отражает 

сложный и динамичный процесс развития политической мысли и 

государственности. 

В последние десятилетия наблюдается рост интереса к Исследователи 

обращаются к различным аспектам общественно-политической лексики и 

терминологии, в том числе: 

1. Формирование и развитие: Изучение исторических и социальных 

факторов, влияющих на возникновение и изменение общественно-

политических терминов и понятий. 

2. Функционирование: Анализ использования общественно-

политической лексики и терминологии в различных контекстах, таких как 

политические тексты, выступления, СМИ. 

3. Структурная организация: Исследование семантической и 

грамматической структуры общественно-политических терминов, их 

взаимосвязей и отношений. 
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4. Лексикографические аспекты: Создание словарей и глоссариев 

общественно-политической лексики и терминологии, разработка принципов 

их составления. 

Изучение общественно-политической лексики и терминологии позволяет 

глубже понять политические процессы и идеологии, отраженные в языке. Оно 

также имеет практическое значение для перевода политических текстов, 

преподавания общественных дисциплин и формирования политического 

сознания граждан. 

Изучение общественно-политической лексики в русском языкознании 

осуществляется с различных методологических позиций, что привело к 

формированию нескольких основных подходов к ее исследованию: 

 

1. Номинативный или содержательно-тематический подход 

Представители этого подхода изучают общественно-политическую лексику с 

точки зрения ее предметно-логического содержания, выявляя семантические 

поля и группируя слова по тематическим категориям (например, политические 

институты, экономические отношения, международные связи). 

 

2. Коннотативный или нормативно-оценочный подход 

Этот подход ориентирован на изучение оценочных и эмоциональных 

компонентов общественно-политической лексики. Исследователи 

анализируют, как в словах данной группы выражаются положительные или 

отрицательные коннотации, а также какие социальные нормы и ценности они 

отражают. 

 

3. Сопоставительный подход 

Сопоставительное изучение общественно-политической лексики разных 

языков позволяет выявить сходства и различия в способах выражения 

политических понятий и концепций в разных культурах. 

 

4. Функционально-стилистический подход 

Представители этого подхода исследуют общественно-политическую лексику 

в контексте ее функционирования в различных стилях речи 

(публицистическом, научном, официально-деловом). 
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5. Концептуальный подход 

Этот подход основан на идее о том, что язык формирует и отражает 

концептуальную систему, которая лежит в основе понимания мира 

носителями языка. Исследователи изучают, как общественно-политическая 

лексика отражает и формирует политические концепции и идеологии. 

Каждый из этих подходов имеет свои преимущества и недостатки, и их 

сочетание позволяет получить более полное и всестороннее представление об 

общественно-политической лексике русского языка. 

В своей монографии "Особенности функционирования и развития 

общественно-политической лексики и терминологии" (1989) Т. Б. Крючкова 

отмечает, что основным свойством общественно-политической терминологии 

является ее идеологизированность, то есть определенность определенной 

идеологией. Автор относит к общественно-политической лексике "наиболее 

употребительную часть общественно-политической терминологии (в том 

виде, в котором она функционирует вне узкопрофессиональной сферы 

общения), включая названия различных государственных, партийных и 

других общественных организаций, и учреждений, социальных институтов и 

т.д., наименования социальных реалий и явлений жизни разных стран, а также 

так называемые политические идиомы языка массовой коммуникации". [1, с. 

16]. 

Диссертация И. Р. Ткачевой, написанная в 2008 году, посвящена 

исследованию семантики политической лексики в современном русском языке 

новейшего периода и разработке типовых дефиниций для ее 

лексикографического описания. В работе проведена тематическая 

классификация современной политической лексики, описана структура 

семантического поля "политика" и основные системные связи внутри него, а 

также выявлены семантические особенности политической лексики. [1, с. 10]. 

 

Политическая терминология в допетровскую эпоху Допетровская эпоха 

характеризовалась отсутствием четкой и развитой политической 

терминологии. Политические понятия выражались в основном через 

религиозные и морально-этические термины. Государство воспринималось 

как “Божье установление”, а власть монарха - как священная и 

неограниченная. 
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В этот период в русский язык вошли такие термины, как “царь”, “князь”, 

“боярин”, “воевода”, “вече”, “правда”, “закон”. Однако их значения были еще 

не вполне определенными и часто менялись в зависимости от контекста. 

Рассмотрим еще и другие примеры: 

1. Абсолютизм (лат. - неограниченный, безусловный)-форма правления, 

при которой неограниченная верховная власть принадлежит монарху. Также 

используется для обозначения особой социально-политической системы в 

условиях перехода от средневековья к Новому времени. 

2. Ассамблеи (фр) - бал, общественное собрание в эпоху Петра I. 

3. Генерал-прокурор Сената высшее лицо в центральной администрации, 

учрежденное Петром I в 1722 г. Глава Сената - "око государево". Стоял во 

главе прокуроров и фискалов. 

4. Мануфактура (лат. - рука+изготовление) - капиталистическое 

предприятие, основанное на разделении труда и ручной технике. 

Существовали с середины XVI в. 

5. Петровское барокко (ит. - вычурный) - архитектурный стиль эпохи с 

характерной для него типичностью, торжественностью, причудливостью 

форм. 

6. Подушная подать основной прямой налог, взимавшийся с мужского 

населения податных сословий, вне зависимости от возраста. 

7. Посессионные крестьяне государственные крестьяне, переданные 

властями купцам в условное владение для работы на частных предприятиях. 

Отсутствие развитой политической терминологии отражало особенности 

политической системы и политической мысли допетровской Руси. 

Политическая власть воспринималась как божественная, а государство - как 

“Божье установление”. В таких условиях не было необходимости в четкой и 

разветвленной системе политических терминов. 

Реформы Петра I привели к существенным изменениям в политической 

терминологии русского языка. Заимствование западных политических 

терминов отражало стремление Петра модернизировать Россию и приблизить 

ее к европейским стандартам. 

 

Петровские реформы и влияние западной терминологии Реформы Петра I 

привели к существенным изменениям в политической терминологии. 
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Стремясь модернизировать Россию и приблизить ее к европейским 

стандартам, Петр заимствовал из западных языков множество политических 

терминов. 

В русском языке появились такие слова, как “сенат”, “коллегия”, “губерния”, 

“провинция”, “регламент”, “конституция”. Эти термины отражали новые 

принципы государственного управления и организации власти. 

1. Сенат - высший орган государственной власти в Российской империи, 

учрежденный Петром I в 1711 году. Сенат обладал законодательными, 

исполнительными и судебными функциями. 

2. Губерния - крупная административно-территориальная единица в 

Российской империи, введенная Петром I в 1708 году. Губернии управлялись 

губернаторами, назначаемыми императором. 

3. Провинция - административно-территориальная единица в Российской 

империи, входившая в состав губернии. Провинциями управляли воеводы. 

4. Регламент - свод правил и инструкций, определяющий порядок 

деятельности государственных органов и должностных лиц. Регламенты были 

широко распространены в петровскую эпоху и являлись важным 

инструментом модернизации государственного управления. 

5. Конституция - основной закон государства, закрепляющий его 

политическое устройство, права и обязанности граждан. В петровскую эпоху 

термин “конституция” использовался в широком смысле и мог обозначать 

различные государственные акты и документы, в том числе регламенты и 

указы. 

Реформы Петра I привели к существенным изменениям в политической 

терминологии русского языка. Заимствование западных политических 

терминов отражало стремление Петра модернизировать Россию и приблизить 

ее к европейским стандартам. 

В XVIII-XIX веках политическая терминология русского языка активно 

развивалась под влиянием идей Просвещения и французской революции. В 

русский язык вошли такие термины, как “республика”, “демократия”, 

“конституционализм”, “либерализм”, “социализм”. 

Развитие политической терминологии в XVIII-XIX веках было связано с 

влиянием идей Просвещения и французской революции. В русский язык 

вошли такие термины, как: 
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1. Республика - форма правления, при которой верховная власть 

принадлежит народу и осуществляется выборными органами. 

2. Демократия - политический режим, основанный на народовластии и 

обеспечении прав и свобод граждан. 

3. Конституционализм - теория и практика ограничения государственной 

власти с помощью конституции и законов. 

4. Либерализм - политическая идеология, выступающая за 

индивидуальные свободы, ограничение власти государства и верховенство 

закона. 

5. Социализм - политическая идеология, выступающая за общественную 

собственность на средства производства и социальное равенство. 

Эти термины отражали новые политические идеологии и движения, которые 

зарождались в России. В то же время происходило и обратное влияние - 

русские политические мыслители вносили свой вклад в развитие мировой 

политической терминологии. Например, термин “нигилизм” впервые был 

использован русским писателем И.С. Тургеневым. 

 

Советский период. После Октябрьской революции 1917 года в русском языке 

произошли радикальные изменения в политической терминологии. Многие 

дореволюционные термины были отменены или заменены новыми. В русский 

язык вошли такие термины, как “советы”, “партия”, “колхоз”, “комсомол”, 

“сталинский”. 

1. Советы - выборные органы власти, созданные после Октябрьской 

революции 1917 года. Советы всех уровней (от местных до всесоюзных) 

составляли основу советской политической системы. 

2. Партия - правящая политическая организация в СССР - 

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). Партия обладала 

монополией на власть и определяла все аспекты политической, экономической 

и социальной жизни. 

3. Колхоз - коллективное хозяйство, основанное на обобществлении 

земли, орудий труда и другой собственности. Колхозы являлись основной 

формой сельскохозяйственного производства в СССР. 
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4. Комсомол - молодежная организация в СССР - Всесоюзный Ленинский 

Коммунистический Союз Молодежи (ВЛКСМ). Комсомол играл важную роль 

в политическом воспитании молодежи и подготовке ее к вступлению в КПСС. 

5. Сталинский - относящийся к периоду правления И.В. Сталина (1924-

1953). Этот термин использовался для обозначения как позитивных, так и 

негативных явлений и событий того времени, в том числе политических 

репрессий и индустриализации. 

Советская политическая терминология отражала идеологию и политическую 

систему СССР. Она была во многом идеологизирована и использовалась для 

обоснования власти коммунистической партии и советского государства. 

Постсоветский период. После распада СССР в русском языке вновь 

произошли изменения в политической терминологии. Многие советские 

термины утратили свою актуальность и были заменены новыми. В русский 

язык вошли такие термины, как “президент”, “федерация”, “парламент”, 

“демократия”, “рыночная экономика”. 

1. Президент - глава государства в постсоветских странах. Президент 

обладает широкими полномочиями, в том числе правом законодательной 

инициативы, назначения правительства и роспуска парламента. 

2. Федерация - форма государственного устройства, при которой 

отдельные субъекты (республики, области, края) обладают определенной 

степенью самостоятельности, но объединены в единое государство. 

3. Парламент - высший представительный и законодательный орган 

государственной власти. В постсоветских странах парламенты обычно 

являются двухпалатными, состоящими из верхней и нижней палат. 

4. Демократия - политический режим, основанный на народовластии, 

соблюдении прав и свобод граждан и разделении властей. 

5. Рыночная экономика - экономическая система, основанная на частной 

собственности, свободе предпринимательства и конкуренции. 

Современная политическая терминология русского языка отражает 

демократические принципы и рыночные отношения. Она продолжает 

развиваться и обогащаться в соответствии с меняющимися политическими 

реалиями и новыми вызовами. 

 История политических терминов русского языка является неотъемлемой 

частью истории политической мысли и государственности. Политическая 
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терминология отражает сложный и многогранный процесс развития 

российского общества, его политических институтов и идей.  
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