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ОСОБЕННОСТИ ПУБЛИЧНОГО ИЗВИНЕНИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
 
Статья посвящена понятию речи-извинения и его прагматическим характеристикам. 

Особое внимание уделяется тактикам, реализующимся в речи-извинении политиков, 
указаны характерные особенности извинения в политическом дискурсе. Приведен пример 
анализа речи-извинения. 

 
Ключевые слова: речь-извинения, самопрезентация, политический дисккурс, 

коммуникативная стратегия, тактика. 
 
Жанр публичного извинения в политическом дискурсе все чаще становится объектом 

исследований лингвистов [7; 10; 4]. Н.Н. Кошкарова выделяет следующие формы 
публичного извинения в политическом дискурсе: 1) мирные договоры; 2) сатисфакции, 
которые могутсостоять в официальном признании совершенного нарушения, в устных или 
письменных официальных извинениях; 3) устные заявления государства и отдельных 
политиков; 4) деятельность государственных и межгосударственных органов по 
восстановлению прав той или иной этнической, социальной или правовой группы; 5) личные 
поступки государственных деятелей [6]. 

В теории речевых актов извинение как вид речевой деятельности относится Дж. Серлем  к 
экспрессивным речевым актам. Экспрессивные речевые акты служат для выражения 
«психологического состояния, задаваемого условием искренности относительно положения 
вещей, определенного в рамках пропозиционального содержания» [8, с. 244]. Акт извинения, 
согласно Н. А. Трофимовой, является попыткой восстановить коммуникативное равновесие 
и вернуться к положению дел, существовавшему до совершения негативного проступка  
[9, с. 37]. 

Согласно Ю.Г. Горпенниковой, достижение перлокутивного эффекта речевого акта 
извинения, а именно, принятия извинений, возможно по следующим основным сценариям: 
полное признание вины, предполагающее объяснение; признание вины ввиду объективных 
обстоятельств, предполагающее комментарий; вина третьего лица, предполагающая 
предложение уладить ситуацию в будущем. Сценарии часто комбинируются между собой, и 
представляют коммуникативные тактики в рамках одной речевой ситуации: тактика 
признания вины; тактика комментирования; тактика примирения [3].  
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Согласно M.Дойтчманну, большинство определений извинения включает четыре 
основных компонента: «обидчика», «обиженного», «обиду» и «возмещение» [11]. Последний 
компонент включает в себя три условия, необходимых для того, чтобы извинение 
состоялось: обидчик должен распознать обиду; обидчик должен в какой-то степени принять 
ответственность на себя; извинение должно включать какое-либо выражение сожаления со 
стороны обидчика, что демонстрируется семантикой эксплицитных извинений (‘sorry’, 
‘pardon’, ‘excuse’, ‘forgive’, ‘apologise’) [1]. 

В данной работе описан прагматический аспект публичной речи-извинения в 
политическом дискурсе с разбором стратегий и тактик, применяемых для достижения 
необходимого перлокутивного эффекта. 

При употреблении термина «стратегия» мы будем понимать ее как некоторую 
последовательность речевых действий, организованных в зависимости от цели высказывания 
[5, c.100]. 

Каждая речевая стратегия реализуется через коммуникативные ходы и включает 
некоторое количество тактик, которые в свою очередь, соотносятся с  речевыми шагами [2]. 

Необходимость публичной речи-извинения политика обусловлена реализацией 
макростратегии самопрезентации. Самопрезентация, создание максимально положительного 
образа отдельно взятого политика или политической партии можно считать одним из 
ключевых моментов для завоевания симпатии у потенциального электората стремление 
поддерживать и расширять степень влияния – является основой самопрезентации. 
Соответственно, речь-извинение политика отличается от подобных речей в других типах 
дискурса.  

В качестве примера анализа обратимся к  отрывку речи-извинения бывшего премьер-
министра Великобритании Тони Блэра, произнесенной в рамках интервью телеканалу BBC 
25 октября 2015 года. Поддерживая политику американского президента Дж. Буша, Т. Блэр 
принял решение о начале военной операции против Ирака в 2003 году. Причиной этому 
послужила ложная информация о наличии в Ираке оружия массового поражения. 

Ведущий задал Т. Блэру вопрос о том, было ли решение о вторжении в Ирак и свержении 
Саддама Хуссейна режима ошибкой. 

(1) You know whenever I'm asked this I can say that I apologize for the fact that the intelligence 
we received was wrong. 

В данном высказывании речевой акт извинения выражен эксплицитно (I apologize).  
Однако это извинение не за вторжение в Ирак, а за ошибочные разведданные, другими 
словами Т. Блэр извиняется за то, что не было его виной. Таким образом, здесь 
прослеживается тактика оправдания посредством перекладывания вины на других. Здесь 
также присутствует переход от личного местоимения «я» к местоимению «мы», то есть 
ответственность за совершенные действия распределяется между всеми, кто принимал 
решение о вводе войск в Ирак. 

 (2) Wrong, because even though he had used chemical weapons extensively against his own 
people, against others, the program in the form that we thought it was did not exist in the way that 
we thought. So, I can apologize for that.  

В данном коммуникативном шаге четко прослеживается тактика дискредитации 
оппонента, цель которой сохранить лицо извиняющегося. Т. Блэр признает, что программы 
создания и использования оружия массового уничтожения не существовало, но в то же время 
утверждает, что Саддам Хусейн использовал химическое оружие против своих же граждан. 
Присутствует здесь и оговорка, подчеркивающая, что программы вооружения не 
существовало лишь в той форме, в которой думали они: «the program in the form that we 
thought it was did not exist in the way that we thought». Это подразумевает, что существовала 
какая-то иная программа использования оружия массового поражения, что оправдывает 
действия бывшего премьер-министра. Таким образом, снова реализована тактика 
оправдания. 
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(3) I can also apologize, by the way, for some of the mistakes and planning and certainly our 
mistakes in our understanding of what would happen once you removed the regime.  

В третий раз политиком эксплицируется речевой акт извинения с использованием той же 
конструкции (I apologize).  Однако за ней следует вводная конструкция «by the way», которая, 
как правило, используется для добавления новой информации, но с оттенком преуменьшения 
ее значимости (ср. «к слову», «между прочим»). Тем не менее, в данном высказывании 
присутствует тактика принятия ответственности.  

(4) But I find it hard to apologize for removing Saddam. I think even from today in 2015 it is 
better that he's not there than he is there.  

Только в последней пропозиции представлен ответ Т. Блэра на вопрос ведущего. 
Очевидно, что Т.Блэр не признает своей вины в свержении режима Саддама Хусейна и не 
намерен извиняться за действия 2003 года. Отказ от принятия вины смягчен 
использованием конструкции «But I find it hard to apologize», так как более резкая форма 
отказа от извинений может отрицательно повлиять на имидж политика. В последней части 
высказывания также реализованы тактики оценивания последствий и самооправдания.  

Анализ исследуемого материала показал, что полное признание вины не характерно для 
политического дискурса, так как может навредить имиджу как самого политика, так и 
партии, от лица которой он выступает, или даже целого государства. Среди наиболее часто 
встречаемых тактик, следует перечислить такие коммуникативные тактики, как оправдание, 
уход от личной ответственности, недоверие к аргументам оппонента, дискредитация 
оппонента, призыв к жалости. 
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