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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ 
 
Объектом рассмотрения в данной статье служат лексические единицы языка, которые 

формируют специфику публицистического стиля речи. Проводятся параллели с другими стилями.  
В публицистическом стиле всегда присутствуют готовые стандартные формулы (или 

речевые клише), которые носят не индивидуально-авторский, а социальный характер: 
горячая поддержка, живой отклик, резкая критика, наведение элементарного порядка и др. 
В результате многократных повторений эти клише нередко превращаются в надоевшие 
(стертые) штампы: коренные преобразования, радикальные реформы. 

Речевые образцы отражают характер времени. Многие клише уже устарели, 
например: акулы империализма, болезнь роста, слуги народа, враг народа. Наоборот, 
новомодными для официальной прессы конца 90-х гг. стали слова и выражения: элита, 
борьба элит, элита криминального мира, высшая финансовая элита, раскручивать, 
виртуальный, имидж, знаковая фигура, пирог власти, дитя застоя, деревянный рубль, 
инъекция лжи. 

1. Многочисленные примеры речевых клише вошли в состав так называемой 
публицистической фразеологии, позволяющей быстро и точно давать информацию: 
мирное наступление, сила диктата, пути прогресса, вопрос безопасности, пакет 
предложений [5]. 

2. Отношения между отправителем и адресатом в публицистическом стиле подобны 
отношению между актером и зрителями. "Театральная" лексика – вторая яркая черта 
публицистического стиля. Она пронизывает все публицистические тексты: политическое 
шоу, на политической арене, закулисная борьба, роль лидера, драматические события, 
известный в политике трюк, кошмарный сценарий и др. 

3. Характерной особенностью публицистического стиля является эмоционально-
оценочная лексика. Эта оценка носит не индивидуальный, а социальный характер. 
Например, слова с положительной оценкой: актив, милосердие, помыслы, дерзать, 
процветание; слова с отрицательной оценкой: насаждать, обывательский, саботаж, расизм, 
обезличка. 

4. В публицистическом стиле особое место принадлежит книжным пластам лексики, 
имеющим торжественную, гражданско-патетическую, риторическую окраску: дерзать, 
воздвигать, самопожертвование, воинство, отчизна. Патетическую тональность придает 
тексту также использование старославянизмов: свершения, держава, страж и т.д. [8]. 

5. В текстах публицистического стиля часто присутствует военная терминология: 
гвардия, штурм высоты, передний край, линия огня, прямая наводка, стратегия, 
мобилизация резервов. Но она употребляется, естественно, не в своем прямом значении, а 
образно (речь в текстах с этими словами может идти, например, об уборке урожая, 
введении в строй новых объектов производства и т.д.).  

6. В качестве оценочного средства в публицистике могут встретиться слова 
пассивного словарного запаса – архаизмы. Например: Доллар и его лекари. Военные 
барыши растут. 

Газета рождает и культивирует и свою фразеологию. Устойчивые сочетания 
являются готовым арсеналом газетных стандартов и нередко переходят в штамп. 
Примеры: эстафета поколений, шагать в ногу с веком, пустить утку и др. Это могут быть и 
общеязыковые фразеологизмы, но наполненные новым содержанием и опять-таки 
высокочастотные в газете: 

а) с негативной оценкой: загребать жар чужими руками, петь с чужого голоса, 
погреть руки; 



б) с положительной оценкой: трудиться, не покладая рук, золотые руки и др. 
Сюда же можно отнести газетные клише книжного происхождения: приумножать 

вековые традиции; внести свой вклад и др. 
Газетный стиль обнаруживает себя и в области словообразования. Здесь можно 

отметить, по-видимому, большую, чем в других стилях, активность некоторых суффиксов 
иноязычного происхождения (-изм; -ция, -ация, -изация: терроризм, индустрия, 
продукция, организация, операция, глобализация).  

Публицистические произведения отличаются необыкновенной широтой тематики, 
они могут касаться любой темы, попавшей в центр общественного внимания, например, 
технологии проведения водолазных работ. Это, несомненно, сказывается на языковых 
особенностях данного стиля: возникает необходимость включать специальную лексику, 
требующую пояснений, а иногда и развёрнутых комментариев. 

С другой стороны, целый ряд тем постоянно находится в центре общественного 
внимания, и лексика, относящаяся к этим темам, приобретает публицистическую окраску. 
Таким образом, в составе словаря языка формируется круг лексических единиц, 
характерных для публицистического стиля [1]. 

Среди таких постоянно освещаемых тем в первую очередь следует назвать политику, 
информацию о деятельности правительства и парламента, выборах, партийных 
мероприятиях, о заявлениях политических лидеров. В текстах на эту тему регулярно 
встречаются такие слова и словосочетания, как: фракция, коалиция, кандидат, лидер, 
законопроект, демократы, оппозиция, федерализм, консерватизм, радикалы, предвыборная 
кампания, парламентские слушания, оживлённая дискуссия, второй тур, избирательный 
штаб, рейтинг политика, нижняя палата, доверие избирателей, депутатский запрос, 
парламентское расследование, общественное согласие. 

Экономическая тематика также важна для публицистического стиля, и её освещение 
невозможно без таких слов, как бюджет, инвестиции, инфляция, аукцион, арбитраж, 
аудит, сырьё, лицензирование, банкротство, монополизм, акционерное общество, 
естественные монополии, рынок труда, таможенные пошлины, курс акций. 

В материалах на темы образования, здравоохранения, социальной защиты населения 
журналисту могут понадобиться следующие обороты: вариативность образования, 
государственная поддержка, зарплата учителей, дистанционное образование, разгрузка 
школьной программы, обмен студентами, соглашение о научном сотрудничестве, 
информатизация образования; обязательное медицинское страхование, медицинский 
полис, льготы на лекарства, диагностический центр; прожиточный минимум, детские 
пособия, потребительская корзина, уровень жизни, начисление пенсии, работающий 
пенсионер.  

Информация о состоянии общественного порядка не может быть передана без таких 
словосочетаний, как: борьба с преступностью, охрана прав граждан, место происшествия, 
прокурорская проверка, судебное разбирательство, подписка о невыезде, борьба с 
незаконным оборотом наркотиков. 

В сообщениях о происшествиях, стихийных бедствиях, авариях часто встречаются 
слова: ураган, тайфун, землетрясение, наводнение, захват заложников, теракт, стрельба в 
карауле, столкновение автомобиля с поездом, спасательная операция, тушение пожара, 
экологическая катастрофа. 

Сводки военных корреспондентов содержат слова: боевик, взрывчатка, фугас, 
минирование, снайпер, боестолкновение, обстрел, бомбардировка, боевой вылет, тяжёлое 
ранение, жертвы среди мирного населения, разрушение жилых домов. 

Сообщения на международные темы легко отличить по следующим словам и 
сочетаниям: переговоры по мирному урегулированию, официальный визит, 
многосторонние консультации, мировое сообщество, напряжённая обстановка, 
стратегическое партнёрство, европейская интеграция, миротворческие силы, 
территориальная целостность, глобальные проблемы [7]. 

Названная выше лексика употребляется и в других стилях (научном, официально-
деловом). В публицистическом стиле она приобретает особую функцию - создать 
реальную картину событий и передать адресату впечатления журналиста об этих 



событиях и отношение к ним. Одни и те же слова звучат по-разному в научной 
монографии, полицейском протоколе и телевизионном репортаже. 

Для публицистического стиля характерно использование оценочной лексики, 
обладающей сильной эмоциональной окраской, например: позитивные перемены, 
энергичный старт, безответственное заявление, твёрдая позиция, подковёрная борьба, 
прорыв на переговорах, грязные избирательные технологии, злодейское убийство, 
гнусные измышления, тяжелейший кризис, небывалое наводнение, безумная авантюра, 
наглый налёт, политический спектакль, ангажированная пресса, галопирующая инфляция, 
казарменный коммунизм, идеологический бульдозер, нравственная холера. 

Оценка выражается либо определением к существительному, либо метафорическим 
наименованием явления. 
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