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Энциклопедия «Дискурсология»

Парламентский дискурс
Парламент можно рассматривать как 

информационную модель общества и способ 
институализации политической оппозиции.

Коммуникативные цели парламентского 
дискурса – это информация, убеждение, по-
буждение к действию, несогласие с чем-то, по-
правка чего-то, формирование общественного 
мнения.

Слово в парламентском дискурсе выпол-
няет две функции: 1) номинативную функцию, 
при которой слово воплощает мир реалий 
и духовных сущностей. Сферу политического 
общения формирует политическая лексика 
и фразеология; 2) оценочную функцию, где 
слово участвует в формировании системы 
политических взглядов. Оценочная лексика 
участвует в политической борьбе, оставаясь 
едва ли не обязательным атрибутом столкнове-
ния разных политических позиций.

Парламентские выступления делятся 
на контрастные функционально-смысловые 
типы речи информационного характера, 
аргументативно-аналитического характера, 
императивного характера.

В речи информационного характе-
ра преобладает тенденция к описательно-
повествовательному развитию темы в широком 
смысле слова. Это может быть вступительное 
слово председателя, открывающего заседание 
сессии; речи ритуального характера (принесе-
ние присяги, поздравление) и др.

В речи аргументативно – аналитического 
характера текстовые построения носят харак-
тер рассуждений. На первый план выдвигается 
логико-семантическая организация текста, при 
которой ведущую роль играют умозаключения, 
доводы и доказательства. К этому типу отно-
сятся выступления, в которых центр тяжести 
изложения составляют аргументы и доводы, 
привлекаемые оратором для доказательства 
тех положений, которые депутат считает бес-
спорными.

В речи императивного характера наблю-
дается стремление эффективно и настойчиво 
воздействовать на слушателей. Для этого 
используются оценочные прилагательные, 
стилистические фигуры, эмоциональные вос-

клицания, повелительные формы глагола, экс-
прессивные оценки, интенсивы, гиперболы. 
Этот тип речи характеризуется категоричность, 
безапелляционностью суждений и особенно 
сильным критическим началом.

Основные парламентские жанры: доклад, 
выступление, реплика, официальный депутат-
ский запрос, вопрос, информация, дискуссион-
ное выступление.

Структура политического доклада имеет 
общие черты с научным докладом: обоснование 
темы; показ разных аспектов темы; постановка 
проблем; описание возможных путей их ре-
шения; аргументация выбора именно данных 
путей; детальный перечень условий проведения 
определенных действий.

Дискуссионное выступление – это моно-
логическая речь, содержащая элементы по-
лемики. Цель дискуссии – поиск приемлемого 
решения, но одновременно это и поиск истины, 
единственно правильного решения, поскольку 
в парламенте ставится задача совместного 
уяснения какого-то дискуссионного вопроса. 
Информативность и доказательность доводов 
в парламентском споре первостепенны.

Реплика – краткое возражение, замечание, 
высказывание с места по содержанию речи 
оратора. Основные побудительные мотивы 
выступающего – кооперация, конфликтность, 
солидарность.

В мировой практике парламентский дис-
курс является основным объектом исследова-
ния теоретиков политической коммуникации, 
однако, в России в связи со спецификой ее 
парламентаризма, а также определенным тя-
готением парламентской коммуникации к ап-
паратным формам она оказывается изученной 
недостаточно и, более того, привлекает куда 
меньший интерес по сравнению с публичной 
коммуникацией.
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