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Интенсивный характер процессов коммуникации в современном общест-

ве требует от человека владения так называемыми «мягкими навыками», свя-
занными, в том числе, с управлением впечатлением о себе, что обусловило при-
стальное внимание к аспектам самопрезентации субъекта в межличностном 
взаимодействии. 

Ранее в отечественной лингвистике использовались термины «самопода-
ча» и «самопредъявление» как синонимы. В современных исследованиях чаще 
встречается понятие «самопрезентация». 

В данном исследовании самопрезентация рассматривается как эмоцио-
нальная «самоподача» респондента с целью демонстрации личных и профес-
сиональных качеств, мнений, аттитюдов [5]. 

Учеными исследуются основные моменты, которые являются наиболее 
важными для самопрезентации [2]; [12]: 

- демонстрация своей исключительности; 
- создание «круга своих»; 
- создание положительного образа с целью укрепления собственного 

имиджа; 
- извлечение выгоды как материального, так и социального характера; 
- желание понравится, увеличить степень уважительного отношения к 

своей деятельности; 
- поддержание и преумножение своего влияния на аудиторию. 
Самопрезентация рассматривается в рамках различных видов дискурсов: 

делового [3]; [4], масс-медиального [1]; [6]; [7], личностно-ориентированного 
[8], художественного [17]. Однако чаще всего она становится объектом иссле-
дования в политическом дискурсе [14]; [15]. 

В широком смысле объектом анализа данного исследования является ин-
ституциональный дискурс, в узком политический как его разновидность. Ин-
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ституциональная коммуникация предполагает в качестве участников полити-
ков, общественных деятелей и других представителей социальных институтов 
(это определяет ее отличие от бытового общения). Являясь социальным инсти-
тутом, политическая активность включает в себя закрепленные традиции, пра-
вила, этикет, имеющие вербальную и невербальную экспликацию [14]. 

Ситуация общения лежит в основе понимания сущности политического 
дискурса. В. И. Карасик выделяет следующие дистинктивные характеристики 
политического дискурса [11]: 

- для политического дискурса типично использование определенных фраз 
и клеше; весь контент политического дискурса построен на «борьбе за власть», 
что обусловливает целевую направленность участников дискурса; 

- коммуникативная ситуация, ее условия и интенции, стратегии и тактики, 
характерные для политического дискурса, создают своеобразную речевую орга-
низацию политического делового общения. Таким образом, в политических вы-
ступлениях, новостях, сообщениях получает вербальное воплощение политиче-
ская деятельность ее участников. В своей речи политики целенаправленно и соз-
нательно используют такие свойства языка, как семантическая вариативность 
языковых знаков, переплетение коннотативных и прямых значений, прагматиче-
ская многозначность, синонимичность слов [13], а также влияние социальных, 
экономических, культурных процессов на многообразие денотативных и конно-
тативных значений слов, существование субъективного восприятия каких-либо 
фраз и выражений определенной аудиторией, оценочность семантики и др.; 

- в политическом дискурсе важен не только контент. Наряду с когнитив-
ными, манипулятивными функциями в нем осуществляется также фатическое 
общение, которое осуществляется за счет метатекстовых средств таких, как 
приветствия, прощания и т.п.; 

- основная цель политического дискурса – модификация или стабилизи-
рование институтов власти. При этом сообщение сведений и данных может 
осуществляться как эксплицитно, так и имплицитно. В зависимости от способа 
передачи информации политик использует те или иные стратегии и тактики 
общения, а также языковой репертуар. 

Со своей институциональной составляющей и прагматической направ-
ленностью политический дискурс тесно связан с самопрезентацией. Речь идет 
не о презентации реальной личности политика, а об образе, специально создан-
ном и тщательно продуманным его профессиональной командой. Правильно 
подобранный имидж позволяет политику не только легко достичь власть, но и 
долго ее удерживать. Поэтому все выступления политика тщательно выверяют-
ся и репетируются. 

По словам О. Н. Паршиной, имидж политика является частью его про-
фессионального успеха, и чем точнее будет выстроен имидж, тем эффективней 
будет коммуникация с избирателями [15, с. 43]. 
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Широко известны исследования Г. Г. Почепцова по имиджелогии. Указывая 
на такую важную характеристику имиджа, как конструируемость и символич-
ность, ученый говорит, что человек живет как в символическом, так и в реальном 
мире, причем имидж является частью символического мира, а не реального. По-
этому избиратель сталкивается не с самим политиком, а с отражением его в СМИ. 
Имидж в концентрированной форме задает суть человека. Мы строим свои взаи-
моотношения с человеком, отталкиваясь от его имиджа [16, с. 15-16]. 

Создание положительного впечатления о политике актуализирует дове-
рие аудитории к нему, способствует возникновению стойкой аттракции, что об-
легчает процесс манипулятивного воздействия на аудиторию [9]. Для достиже-
ния этих целей используется прием «солидаризации» политика со своим элек-
торатом. Он старается создать ощущение схожести воззрений, стремлений, же-
ланий. Таким образом, для аудитории политик становится гарантом того, что он 
будет отстаивать их интересы на всех уровнях власти: «Wir konzentrieren uns al-
le auf ein modernes Deutschland, wirtschaftlich stark, sozial gerecht und Lebens-
grundlagen schutzend. Dafür brauchen wir die Regierungsmacht» 
(https://www.spiegel.de/politik/deutschland/).  

Языковые средства экспликации данных интенций весьма разнообразны: 
использование инклюзивного местоимения «мы», разговорных форм речи, ло-
зунгов и девизов для передачи своих взглядов, активное обращение к аудито-
рии. Эмоционально-экспрессивные формы речи интерпретируются аудиторией 
как оценочное, личностное отношение автора к тем объектам, явлениям и со-
бытиям, о которых идет речь, и выполняют определенную ориентирующе-
регулятивную функцию и повышают суггестивность речевого воздействия.  

Эффективным приемом саморепрезентации в политическом дискурсе яв-
ляется использование ссылки на авторитетные источники информации. Как 
правило, лексические единицы, задействованные для этой цели, имеют неопре-
деленный денотат, не позволяющий определить реально стоящих за ним лиц, 
тем не менее, создающий впечатление авторитетности и достоверности. На-
пример: «aus zuverlässiger Quelle, aus der Informationsquelle». 

Таким образом, политический дискурс как вид институционального об-
щения объективно выделяется на основании системы дистинктивных характе-
ристик, важнейшим из которых является тематический определитель «борьба за 
власть». Для эффективной коммуникации с избирателями политиком часто ис-
пользуется стратегия самопрезентации. 
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