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Г А З Е Т Н Ы Й  Т Е К С Т  КАК  
К О М М У Н И К А Т И В Н О Е  Я В Л Е Н И Е

Языковая деятельность, по Р. Якобсону, есть выбор языковых еди
ниц на оси селекции и расположение их на оси комбинаторики [27 
17]. Обе эти оси (множество языковых единиц и моделей их сочетае
мости в речи) способны удовлетворить любые "коммуникативные зап
росы" пользователей языка, появляющиеся при порождении различ
ных типов сообщений, которые "производятся в соответствии с соци
альными конвенциями" [35, 138]. Стилевые, жанровые, регистровые 

дифференциации речевых произведений обусловлены в том числе и 
социальными конвенциями.

По мнению X. Видоусона, одно из кардинальных различий меж
ду литературными и не-литературными сообщениями состоит в том, 
как они вписаны в социальную матрицу (social matrix): "литературное 
сообщение не предполагает предшествующих событий и не предвос
хищает последующих действий. Нормальные сообщения черпают свою 
значимость из внешних обстоятельств, из ситуации в которой они про
исходят" [35, 140-41]. Газетную информационную заметку следует от
нести к "нормальным" (по Видоусону), не-литературным сообщениям, 
т.к. она очень плотно вписана в "социальную матрицу". Это текст, кото
рый, в первую очередь, ориентирован на отражение предшествующих 
событий. М. Пратт считает, что сообщения, которыми обмениваются 
коммуниканты, можно сравнить с рыночным товаром (commodity), ко
торым торгуют на метафорическом лингвистическом рынке. "Товар, 
имеющий хождение на рынке, называется информацией, т.е. катего-
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> „лей, которая ассоциируется, прежде всего, с массовой коммуника
цией" [30, 187].

Соотнося понятия массовой коммуникации и литературы, обратим
ся к идее М. Тулана о противопоставлении планируемого и непланиру- 
емого дискурса. Планируемый дискурс, т.е. литература, по его мнению, 
"пишется, чтобы ее прочли, а затем переписали заново и потом прочли. 
Создание литературы (the writing o f  literature) крайне рефлексивно и 
самоосознанно (reflexive ап<£ self-conscious)"  [32, 121]. Газетная 
информационная заметка на оси планируемого -  не-планируемого дис
курса занимает промежуточную позицию, т.к. она безусловно плани
руема, неспонтанна, однако практически лишена рефлексивности на са
мое себя и не предполагает многократного переписывания.

Особенности передачи информации в газетном тексте неоднократно 
становились предметом изучения. Этим вопросам посвятили свои ра
боты Б. А. Зильберт [4]; Е. А. Иванчикова [5]; JI. М. Майданова и С. 
И. Сметанина [11]; Г. Г. Почепцов [16]; Д. Б. Пэн [18]; С. П. Кушне- 
рук [9]; JI. М. Большиянова [1]; Г. Я. Солганик [20]. Ведущим прин
ципом подачи информации оказывается соблюдение говорящим (ав
тором) максимы количества X. Грайса: "делай свой вклад (в общение) 
информативным настолько, насколько это необходимо для текущей 
цели; не делай свой вклад более информативным, чем это необходи
мо" [26, 45]. Новостийная информационная заметка может трактоваться 
как прототипический для газетного стиля текст. См., например, сле
дующую дефиницию: "Прототипы часто характеризуют как централь
ные или лучшие примеры" [15, 121]. В новостийной газетной заметке 
передача информации как коммуникативная универсалия может быть 
сформулирована следующим образом: подчеркнуто объективное, опе
ративное освещение реальных событий как совокупности институали- 
зованных (в терминах Сёрля [31,52]) фактов.

Обратим внимание на подчеркнутую объективность газетного 
сообщения. "Новости, как никакая другая разновидность обществен
е н  коммуникации, претендуют на объективность, сбалансированность 
а непредвзятость" [33, 207]. Однако объективность и достоверность

117



ibiY

новостийной заметки коренится не столько в самом сообщении, ско^ 
ко в его трактовке: "реальность -  это то, что подается говорящим щ  
реальное..., достоверность служит звеном в цепочке рассуждений,! 
не развернута в пространстве событий" [14, 76-77]. Как образно вы- 
разился Г. Почепцов, "новости -  это такой же символический мир, «Я 
роман или мыльная опера" [17, 81].

Необходимо констатировать, что объективность и реалистично 
газетного сообщения это результат одной из многих коммуникативных 
конвенций. Используем следующее умозаключение Барнса по прин
ципу "от противного": "всегда существуют сигналы, предупреждающие 
читателя, что художественную литературу следует принимать как фик
цию, самый простой из таких сигналов -  это указание на то, что кни
га является романом" [22, 123]. Аналогичные сигналы находим и в 
газетной информационной заметке. Сам факт публикации сообщения 
в определенном издании (газета) и в определенной рубрике (новости!1 
настраивает читателя на то, что перед ним правдивое сообщение, ибо 
"у читателя имеется определенная рамка, классификационная схема, 
через которую он пропускает всю входящую (текстовую) информацию® 
[29, 56], вне действия этой "рамки" невозможно восприятие и даль-Я 
нейшее понимание речевых сообщений.

О разграничении восприятия и понимания речи подробнее см. [3 
237 и далее]. Изучению вопросов понимания текста посвятил свои ра 
боты А.И.Новиков и пришел к выводу о том, что понимание возмож
но при совмещении "индивидуальных систем знаний партнеров 
коммуникации, которое устанавливается в некоторых точках конта 
речевого потока с внутренней системой знаний индивида. В этих точ
ках происходит пересечение общего, объективного и индивидуально
го, субъективного" [13, 18].

Понимание как речемыслительная реакция читателя на газетный текст так
же приводит к построению в его сознании модели изображаемого мира. Дан
ная модель основана на общих с автором сообщения "точках контакта".

Считаем возможным присоединиться к тезису С. А. ЖаботинскоЙ 
о том, что "перлокутивный эффект политического дискурса состоит в
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ЮМ, чт0 читатели реагируют на сообщение, становясь на оценочные по
зиции авторов" [37, 111], и обусловлено это в частности ангажирован
ностью авторов, которая проявляется и в языке. Как отмечает Р. Водак, 
«язык идеологии притворяется правдивым, (но) он есть система со сво
ими ценностями и оценками (values and estimates)'' [36, 119].

П. Коркоран придерживается мнения, что "язык политики отлича
ется своим содержанием, но лишен своих лексических и граммати
ческих "особенностей" [24, 145J. Полностью согласиться с этим нельзя. 
Трактуя язык политики в широком смысле, полагаем, что формаль
но-речевой аспект политического дискурса, в том числе газетного со
общения, непременно имеет свои отличительные черты. В граммати
ческом строе они проявляются менее ярко, в лексическом строе бо
лее заметны и чрезвы чайно ярко они проявляю тся на 
композиционно-текстовом уровне.

В качестве аргумента сошлемся, в частности, на фундаментальный 
труд Д. Байбера и др. [23], в котором приводятся новейшие статисти
чески подтвержденные данные о четырех регистрах современного анг
лийского языка: о художественной и научной речи, новостях, устно-раз- 
говорной речи. По данным этого источника, наивысшая лексическая 
плотность (соотношение вокабулярных единиц и словоупотреблений) 
наблюдается в новостийном тексте, она составляет 75% (для сравнения: 
в разговорной речи этот показатель равен 57%), что свидетельствует об 
информативной насыщенности газетного текста. "Главная цель новостий- 
ного репортажа -  передача информации, предпочтительно в наиболее 
сжатой форме, поэтому неудивительно, что здесь наблюдается наивыс
ший показатель лексической плотности" [23, 53, 62].

Композиционно-текстовая специфика новостийных заметок отражает 
внетекстовые связи этого сообщения с миром реальных событий, а так
же межтекстовые связи газетной заметки с макротекстом, который об
разуется из всех публикаций данного номера газеты и различных пуб- 

■ Р ац и й  об одном и том же событии. Как утверждает Д. Пэн, "комп- 
■ Г ^ован ие (газетных) текстов следует не за развитием содержания 
И^Угри текста, а за развитием экстралингвистической действительнос
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ти" [18, 33]. Причем само по себе событие "имеет определенный сро] 
жизни, за 7-10 дней оно полностью "выветривается" из массового со
знания" [16, 85], поэтому жизнь события в новостийной плоскости (на, 
пример, в газетной информации о нем) подчиняется последовательм 
этапам его отражения в прессе: освещение, комментирование, упоми
нание в списке однородных событий, ссылка на него в связи с другие 
ми событиями [там же].

В пространстве газетного макротекста информационная заметка все
гда введена в четкую тематическую структуру, благодаря рубрика] 
печатных материалов. Как полагает Д. Аттридж, "классификация со« 
щения может происходить за счет его внешнего вида или через его от
несение к какой-либо категории в пределах определенной институалн 
зованной структуры" [21, 39]. Подобная классификация новостийного 
сообщения происходит путем размещения заметки на определенных га
зетных полосах, в пределах определенных рубрик. "Газетные рубрики» 
помещенные над или под заголовком, повторяются из номера в номер 
и ориентируют читателя в общем характере сообщения" [5, 88].

Тематика газетной хроники сводится к освещению визитов, перего
воров, встреч, награждений, съездов, митингов, военных действий, тер
рористических актов, выступлений и т.п. [18, 41]. Как утверждают Дж. 
Ватсон и А. Хилл, "новость -  это лишь сырая информация, из которой в 

конечном итоге можно сконструировать собственно новость, если дан
ная информация отвечает требованиям "новостийности" {newsworthy) [33, 
206]. Этому способствуют следующие условия: конфликтность, опасность 
для общества, необычность, скандальность события [там же].

С. Кушнерук, анализируя сенсацию как лингвистический фено
мен, замечает, что у "основного потребителя информации -  общества
-  сформировался синдром ожидания сенсационного материала" [9, 56]. 
Газетный дискурс в условиях жесткой рыночной конкуренции стре
мится максимально полно и оперативно удовлетворить запросы чи№: 
тельской аудитории. Однако, как упоминалось выше, новостийность - 
свойство преходящее, "когда новость становится общеизвестной, но
вость следующего дня вычеркивает новость дня предыдущего [17.
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ДО7]. В погоне за постоянно ускользающей новизной новостийный дис- 
курс "безостановочно и.жадно переключает фокус внимания с одной 
катастрофы на другую" [33, 60].

Как видим, на содержательно-тематическое своеобразие газетной 
информационной заметки влияет фактор адресата, стремление удовлет
ворить читательские запросы, необходимость удержать читательский 
интерес. Естественно, фактор адресата проявляет себя не только в те
матической фокусировке газетных новостей, но и в целом спектре ког
нитивных, коммуникативных и лингвостилистических особенностей 
новостийных текстов.

"Впервые фактор адресата введен в речевой процесс Л.В.Щербой, 
который подчеркивал необходимость направленности порождения речи на 
ее восприятие с ориентацией на собеседника, а затем использовался в 
моделях Н. Н. Жинкина, У. Чейфа, Ч. Остуда, Р. Шепка, Т.В.Аполлонс- 
кой и др." [19,84]. Об адресованное™ литературных текстов разных стилей 
и жанров писали О. Воробьева [2], И. Колегаева [6], В. Кухаренко [8]. В 
рамках данного исследования изучалось влияние фактора адресата на ком
муникативную специфику газетных текстов. Она может быть сформули
рована как коммуникативно неблагоприятная ситуация, в которой функ
ционируют СМИ, в том числе и печатные. У читателя ежедневной газе
ты, как правило, "существует очень слабая установка на внимательное 
восприятие и осмысление информационных сообщений, их восприятие 
изначально протекает скорее в режиме просматривания, чем тщательною 
прочтения текста" [28, 35]. Сосредоточенность и концентрация внимания 
со стороны адресата, которые предполагаются, например, в научном или 
юридическом дискурсе, здесь не наблюдаются. "Специалисты характери
зуют массовую аудиторию как невнимательную.., массовое сознание прин
ципиально невнимательно, для него (описываемые) события имеют отнюдь 
не первостепенное значение" [17, 210, 225]. Данное обстоятельство вли- 
яет на характер коммуникации.

Создатели новостийных текстов для успешной коммуникации дол- 
ы учитывать, что читатель будет действовать в режиме рассеянного 

Нимания и быстрого чтения. Об особенностях медленного и быстрого
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чтения см. [10, 134, 139]. Быстрое чтение делает особо важным момейа 
графического оформления текста. О психофизических и психолингв! 
стических особенностях восприятия письменной речи см. [7, 19]. Эф. 
фективному восприятию способствует также вынесение важной инфор. 
мации в ключевые позиции текста. "Реципиент, бегло просматривая текст 
выбирает из него опорные элементы..., при этом используются меха
низмы вероятностного программирования и ... иерархия содержатель, 
ных элементов по их потенциальной значимости для понимания целого" 
[10, 139]. В связи с особенностями коммуникации в рамках печатных 
СМИ упомянем следующий тезис из теории прагмалингвистики: "Пер
вая интерпретация информации связана с принципом уместности, резунь. 
татом которой является контекстуальный эффект, достаточный для ком
пенсации когнитивного усилия партнера по коммуникации" [12, 61]. .

Д. Аттридж в свое время предложил терминопонятие "culturally and 
ideologically situated reader” [21, 43], которое можно перевести как "куль
турно и идеологически локализованный, определенный читатель". Разу
меется, это определение приложимо к текстовой категории "образ чита
теля", поскольку реальный читатель всегда принадлежит тому или иному 
этносу и занимает те или иные идеологические позиции. Расшифровка 
образа читателя возможна через языковую форму сообщения. Так, на
пример, Дж. Вебер, анализируя концептуальные метафоры в языке СМИ, 
отмечает, что их выбор обеспечивает доступ к предпосылкам, ценностям, 
отношениям, образующим общий смысл конкретной культуры" [34, 7], 
которая, как правило, составляет то "общее знание (shared knowledge), 
которое делает коммуникацию возможной" [25, 201]. "Говорящий стра
тегически направлен, прежде всего, на аутентичного для него в плане эт
носа, языка, культуры адресата" [19, 218]. Чем точнее оказывается со
впадение запрограммированного образа читателя и реального читателя (Об 
этом см, напр., [6, 50-52]), в том числе и в плане их культурной, нацио
нально-этнической и идеологической атрибуции, тем быстрее и успешнее 
достигается коммуникативный эффект.

В газетном дискурсе, как и в письменной коммуникации в ДО- 
лом, отсутствует немедленная обратная связь. В этом случае, как

считает Р. Фаулер, успех зависит от наличия у читателя релевант
ных для данного дискурса моделей и навыков, базирующихся на 
предшествующем дискурсном опыте [25, 203]. Дискурсный опыт 
можно сузить до навыков по обработке информационных сообще
ний. Дж- Ватсон называет такие навыки "новостийной грамотнос
тью" (news-literate), которую определяет как "способность адреса
та понимать нормы, коды и условности новостийных сообщений, 
его способность "с умои*" п росм атривать  новости  (to  scan  
intelligently the news) и спонтанно интерпретировать весь мир в тер
минах новостийного кода" [33, 209].

Обобщение существующих теоретических воззрений наряду с соб
ственными наблюдениями над новостийной информационной заметкой 
позволяют нам трактовать ее как специфическое явление газетного дис
курса, которое занимает ядерную центральную позицию среди разно
образия манифестаций печатной массовой коммуникации.
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