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ПОЛЕВАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ, 

ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ В МЕДИАТЕКСТЕ 

Сидоркова Л.Р.  

Бухарский государственный университет 

доцент кафедры русского языкознания 

 

Медиалингвистика как наука, изучающая функционирование языка в медиасфере и 

возникшая на стыке двух наук, несет в себе присущие им обеим черты: с одной стороны, 

она использует базу лингвистических исследований, а с другой — инкорпорируется в 

общую систему медиалогии, которая занимается изучением СМИ. Ее основной категорией 

является медиатекст, который представляет собой «актуализированное в определенном 

медиаформате и объединенное общим смыслом последовательное сочетание знаковых 

единиц вербального и медийного уровней» [1, С.31]. 

Актуальность нашей работы определяется задачами всестороннего исследования 

структуры весьма значимого в медиатексте пласта общественно-политической лексики 

(далее – ОПЛ) и обусловлена тем, что в последнее время все более возрастает интерес к 

изучению изменений в ее составе, который очень восприимчив к различного рода 

трансформациям и отражает все исторические процессы политики и общества в целом. 

Основными лексикографическими изданиями для определения семантики ОПЛ 

русского языка новейшего периода послужили «Толковый словарь русского языка» 

С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой [4] и «Толковый словарь русского языка конца ХХ века. 

Языковые изменения» под ред. Г.Н.Скляревской [5]. Первый из названных словарей 

является одним из наиболее авторитетных завершенных толковых словарей русского языка, 

отражающих основной состав русского литературного языка 90-х годов ХХ века, второй – 

описывает динамические языковые процессы новейшего периода, которые традиционно не 

фиксируются академическими словарями. 

Под общественно-политической лексикой понимается та часть словарного состава 

языка, которая обозначает понятия разных сфер общественной жизни и, актуализируясь в 

речи, представляет мировоззренческие установки говорящего. Например: парламент, 

спикер, автономия, баллотироваться, импичмент, электоральный, национал-шовинизм, 

олигархия, легитимность, консалтинговый  и др. Функционирование и развитие этой 

подсистемы опосредованно отражает широкий спектр общественных процессов. 

Как считает В.А.Матвиенко [3, С. 11], общественно-политическая лексика 

выделяется из словарного состава языка по тому же принципу, что и любое семантическое 

поле. Объединяет это множество общий семантический признак – «относящийся к 

общественно-политической жизни». 

Ядро ОПЛ составляет лексика, отражающая внутреннюю жизнь страны и сферы 

международных отношений: президент, форум, соглашение, резолюция, волюнтаризм, 

нацизм, либеральный, экспроприация, экстрадиция, брифинг, милитаризация, плюрализм и 

др. Ее периферию составляют специальная философская, экономическая, социальная и 

военная терминология: авторитарный, агностицизм, аккредитация, бихевиоризм, 

дегенерация, кризис, девальвация, дефолт, эмиссия, электорат, авангард, аванпост, марш-

бросок и т.п. ОПЛ является частью словаря общелитературного языка, лексические и 

фразеологические единицы которого, не имея абсолютного соотнесения со специальными 

http://yuldasheva.buxdu.uz/
https://journalofresearch.us/wp-content/uploads/2020/12/2020_11_12-AJR_11.pdf
http://www.pandia.ru/77261/
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понятиями, характеризуются наличием исконных или приобретённых идеологизированных 

микрокомпонентов значения. 

В работе Л. А. Ждановой «Общественно-политическая лексика: структура и 

динамика»  ОПЛ понимается как лексическая группа, которая может быть представлена в 

виде концентрических кругов, «полевой структуры» с выделенным центром и тремя 

лексическими зонами, в разной степени удаленными от центра [2, С. 21-22]. Такая 

классификация, отражая новый подход в языкознании к дифференциации лексики, очень 

четко представляет не только весь состав ОПЛ, но и характер взаимоотношений между ее 

структурными частями. Используя эту классификацию, распределим примеры из материала 

нашей газетной выборки по зонам от ядра к периферии. 

1-я зона – собственно ОПЛ, включающая политическую лексику. Выражение 

властного отношения сопряжено в ней с указанием на сферу его реализации – государство. 

К ОПЛ в этом смысле относятся прямые номинации лиц, мест, явлений, структур, 

формирующих политическую жизнь социума: референдум, премьер-министр, сенатор, 

инаугурация, партия, крестьянство, президент, указ, мэрия, консул, абсолютизм, 

муниципалитет, монархия, конституция  и  т.п. 

2-я зона – идеологическая лексика. Выражение властного отношения сопряжено с 

аксиологическими смыслами: тоталитаризм, конъюнктура,  режим, имперский, 

лоббисты, популизм, коррупция, догмат, мораторий, люстрация, либерал, демократ, 

реакционер  и прагматическим компонентом значения, обозначенным как 

«ангажированность», отражающим прикрепленность слова к конкретной исторической 

эпохе, закрепленность слова в лексиконе конкретной властной системы: райком, генсек, 

малосознательный, высокоидейный, оппортунизм, талибы, правый сектор, мова и др. 

Идеологическая лексика – маркер политической позиции говорящего и идеологической 

направленности текста. 

3-я зона – тематическая лексика. Она прежде всего обозначает сферы и формы 

проявления общественной жизни (армия, экономика, административная сфера, внешняя 

политика и др.), реализация которых предполагает соотнесение с отдельными социальными 

реалиями. Назовем наиболее важные из них: а) собственно политический дискурс – 

депутат, спикер, популизм, сепаратизм, декларация, межрегиональный, олигарх; б) 

экономические термины – консорциум, менеджмент, дедолларизация, маркетинг, дефолт, 

приватизация; в) религиозные термины –  ваххабиты, оккультизм, шаманизм, язычество, 

реинкарнация, теософия, ипостась, ортодоксальный; г) философские термины – 

аксиология, агностицизм, гносеология, дуализм, монизм,  дедукция, утопия, эклектика, 

демагогия, экзистенциализм, метафизика; д) термины права – дееспособность, 

юридическое лицо, недвижимость, ценная бумага, сделка, иск, истец, доверенность, 

неустойка, рента, аренда, физическое лицо; е) технические термины – провайдер, 

техногенный, охранная сигнализация, ретранслятор, модем, процессор, степень риска, 

вибрация, биорадиолокация и т.п. 

4-я зона - несобственно ОПЛ («периферийная» ОПЛ), описывающая либо 

социальные отношения в целом, безотносительно к сфере реализации: подчинять, гнет, 

повиноваться, разрешение, документация, мораль, либо специфическую (но не 

государственно-политическую) сферу реализации властного отношения: муштра, 

наступление, атака, команда, капитан, подчиненность, владение и т.п. По традиции эта 

лексика не включается в состав ОПЛ. Но семантика и систематическое соотнесение 

несобственно ОПЛ с общественно-политической жизнью, в том числе метафорические 

переносы, разветвленные взаимосвязи между всеми словами, обозначающими властное 

отношение, являются основанием для рассмотрения этой лексики в рамках ОПЛ. 

Таким образом, организация ОПЛ газетного медиатекста имеет четко выраженную 

полевую структуру, сегментированную в зависимости от семантики и различных 

коннотаций 
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EPONIMLAR TASNIFI TILSHUNOSLAR TALQINIDA 

A.R.Ziyodullayev  

Buxoro davlat universiteti Xorijiy tillar fakulteti 

Ingliz adabiyotshunosligi va tarjimashunosik 

kafedrasi tayanch doktoranti 

 

Ma’lumki eponim atamalar ma’lum bir shaxs, joy, mahsulot yoki muassasadan kelib 

chiqqan yoki ular bilan bog‘liq boʻlgan soʻzlar, iboralar yoki nomlarni tavsiflash uchun 

ishlatiladigan lingvistik atamalardir. Asosan, eponim - bu atoqli otdan, odatda shaxs nomidan 

olingan soʻz yoki atama, lekin u joy, brend yoki tashkilot ham boʻlishi mumkin. Eponimlarni turli 

tillarda topish mumkin va ular koʻpincha oʻz nomi bilan atalgan shaxsni hurmat qilish yoki biror 

narsa bilan bog‘lash uchun ishlatiladi. 

Eponimlar onomastik izlanishlarning muammoli yoʻnalishlaridan biridir. Shu nuqtai 

nazardan ishimizda bir qator yetakchi tilshunos olimlarning tadqiqotlarida eponimlarning 

linguistik tabiati xususidagi tasniflarni keltitirishni lozim topdik. 

Tilshunos olim N.V.Novinskaya ushbu atamaga quyidagi ma’noni beradi: “ismlari 

atamalar yaratish uchun ishlatiladigan shaxslar” [3,  26 b].   

Podolskaya fikricha: eponim – bu “biror narsa bilan mashhur boʻlgan, nomi boshqa har 

qanday onimni yaratishga xizmat qilgan shaxs”. [4, 150 b]. 

Bundan tashqari, eponimiya keng ifodalangan va yetarlicha chuqur oʻrganilgan tibbiyot 

adabiyotlarida “eponim” deganda, oʻz nomidan kelib chiqib hosil boʻlgan nom tushuniladi. 

Masalan, B.Mora fikricha “A medical eponym is the name of a disease or condition based on the 

name of a person or a place. It has traditionally been considered an honor for physicians to have 

an illness, microorganism, semiological sign, or anatomical area named after them.”[5] Ya’ni, 

inson yoki joy nomiga asoslangan kasallik yoki holatning nomi eponim hisoblanadi. An’anaga 

koʻra, shifokorlar uchun kasallik, mikroorganizm, semiologik xususiyat yoki biror natomik hudud 

nomi ularning ismi bilan atalishini sharaf deb hisoblashgan. Ko’rinib turibdiki, kasallik, sindrom 

yoki davolash usuli va ularni birinchi boʻlib kashf etgan yoki tavsiflagan shaxs nomi bilan 

nomlangan.  

“Eponim” atamasining tasnifi V.V.Vaxromeeva tadqiqotida quyidagicha aks etadi: “fan va 

texnologiyaning ma’lum bir sohasini rivojlantirishga hissa qoʻshgan olim, tadqiqotchi yoki 

ixtirochining familiyasi” [1, 15- b].   

V.M. Leychik eponimlarni “tuzilish elementlari oʻziga xos nomlar boʻlgan, tegishli 

obyektlar, hodisalar, oʻlchov birliklari mualliflarini bildiruvchi yoki mashhur fan va madaniyat 

arboblari nomi bilan atalgan leksik birliklar” deb ta’kidlaydi [2, 12-b]. Tadqiqotchi inson 

faoliyatining ma’lum bir sohasini tavsiflovchi nazariya doirasida eponimlarning ma’nosini talqin 

qilishning iloji yoʻqligini ta’kidlaydi. 

Eponilarni madaniyat tarixi, inson psixologiyasining oʻziga xos xususiyatlari, urf-odatlari 

va boshqa omillarni hisobga olgan holda keng kategoriyali tarmoqqa ega deyish mumkin. 
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