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Современное общество в коммуникатив
ном пространстве подвергается большому влия
нию масс-медиа. Сегодня информационные про
цессы с возрастающей скоростью трансформиру
ют не только ценностно-смысловую основу куль
туры, но и само общество, саму человеческую мен
тальность. Мобильный диалоговый характер вза
имоотношений масс-медийных текстов с адреса
тами информации -  «существенная характеристи
ка современного информационного общества» [4, 
с.8]. Трансформационные процессы происходят и 
на языковом уровне, в частности, в языке совре
менной прессы.

В лингвистике понятие трансформации 
связано в первую очередь с именами американс
ких ученых Зеллингом С. Хэррисом и Наумом Хом
ским, которые ввели в науку о языке такие поня
тие, как трансформация, трансформационный ана
лиз, генеративная (трансформационная) граммати
ка. Н. Хомский предложил рассматривать синтак
сис языка в виде двух систем: базовой (порождаю
щей глубинные структуры) и трансформационной 
(порождающей поверхностные структуры и состо
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ящей из правил стирания, перестановки, добавле
ния и т.д.) [9, с. 42]. Проблемы языковых транс
формаций также нашли отражение в работах
С.К. Шаумяна [8], Р.Б. Лиза [6], В.Б. Касевича [3], 
Ю.Д. Апресяна [1], Р. Барта [2] и др.

Журналисты современных масс-медиа, 
пытаясь избежать речевых штампов, выражают 
свою авторскую индивидуальность с помощью 
языковой трансформации, которая является одним 
из самых действенных способов активизации вни
мания читателя, что и определяет актуальность 
нашей статьи. Лингвисты подчеркивают: «Транс
формируя материю языка и перенося в нее соот
ношение социальных сил, господствующих на аре
не истории, текст двояким образом связывается с 
реальной действительностью и двояко прочитыва
ется: он вступает в связь языком (смещенным и 
преобразованным) и с обществом (согласуясь с его 
трансформацией)» [5, с. 35]. Возникает эффект 
интертекстуальности, проявляющейся в трансфор
мации узуальных слов и выражений: ассоциатив
ные смыслы, возникающие у читателя, связывают 
трансформированную языковую единицу с ее об
щеизвестным источником и создают яркий эксп-
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рессивно-стилистический эффект.

Целью  нашего исследования является вы
явление особенностей графической и лексической 
трансформации текста в газетно-журнальных из
даниях, что определило задания статьи: опреде
лить понятие трансформации, выделить элементы 
графической и лексической трансформации в га
зетно-журнальных заголовках, классифицировать 
их и описать стилистический потенциал данных 
единиц. Материалом исследования служили ком
плексы заголовков с элементами графических 
трансформаций, представленные в российских и 
украинских периодических изданиях 
«Cosm opolitan», «M ini», «Gazzetta», «Joy» и 
«Vogue» за 2008-2011 годы. Как показывают наши 
наблюдения, трансформированные языковые еди
ницы преобладают в наиболее сильной позиции 
текста -  заголовке.

I. Графические трансформации. С целью 
актуализации выбора названия статьи журналис
ты современной прессы зачастую прибегают к 
различным способам графической трансформации 
слов в составе заголовков. В данном случае автор 
пытается сделать акцент на описываемом в статье 
предмете, реалии и явлении. Это может выражать
ся самими разнообразными способами.

Прежде всего следует отметить шрифтовые 
выделения компонентов лексем, которые образу
ют заголовки. Такие выделения акцентируют вни
мание реципиентов на отдельных морфемах или 
части слова, которая при самостоятельном функ
ционировании передает иное значение. Данное 
явление трактуем как полисемантизацию: значе
ние трансформированной лексемы контаминиру- 
ется со значением выделенного компонента. Вы
деляем несколько способов графической трансфор
мации заголовков в рамках частичной фрагмента
ции лексем русского языка.

1. Выделение части слова заглавными бук
вами, напр.: Время СПАть! (Mini, 2009); ШОКО
терапия (Mini, 2009); ДОЛГОжители (Mini, 2009); 
РЕТРОспектива (Mini, 2009); ЛАКомый кусочек 
(Cosmopolitan, 2009); ГУБит ельная красот а  
(Cosmopolitan, 2009); молодаЯ кровь (Gazzetta, 
2009). Заглавные буквы подчеркивают номинатив
ную функцию заголовка и усиливают эффект ини
циальной позиции высказывания. Традиционно 
заголовки печатаются сплошными заглавными бук
вами, поэтому репрезентация части заголовка 
строчными буквами подчеркивает значимость мар
кированных компонентов. В свою очередь невы
деленные части лексем утрачивают семантическую 
нагрузку, актуализируя выделенную часть.

2. Выделение части слова жирным шриф
том, напр.: О Б Ъ Е К Т И В Н А Я  РЕАЛ ЬН О С ТЬ  
(Gazzetta, 2009); ЧАСНОЕДЕЛО  (Gazzetta, 2009). 
В таком случае заголовки печатают заглавными 
буквами, используя традиционный способ подачи,

а использование жирного шрифта подчеркивает 
значимость компонента заголовка, но не уменьша
ет семантической нагрузки всего заглавного комп
лекса.

3. Разделение узуального слова на несколь
ко частей для акцента описываемых предметов, 
напр.: П У ТИ / Ш ЕСТВИЯ  (Gazzetta, 2010); Авто
Мат  (Gazzetta, 2009). Такая трансформация связа
на с фрагментацией целостного заголовка, в кото
ром для выделения использованы нешрифтовые 
средства. В отличие от предыдущих групп фраг- 
метованные заголовки характеризуются равнознач
ной семантической нагрузкой всех компонентов, 
потому что выделяется не одна часть слова, а обе.

Кроме того, популярным способом графи
ческой трансформации слов в статьях современ
ной прессы является употребление в русских сло
вах латиницы. Данный графический способ при
меняется журналистами не только для актуализа
ции темы статьи, но и для того, чтобы привлечь 
внимание читателя к материалу: узуальное слово 
приобретает некое новое современное осмысле
ние, на него как бы «накладывается» еще один 
смысловой пласт. Наблюдения показывают, что на 
страницах современной прессы можно выделить 
несколько способов графической трансформации, 
сочетающей в одном слове кириллицу и латиницу.

1. Актуализация варваризмов -  лексем, ко
торые еще не вошли в русский язык и имеют пре
имущ ественно латинское написание, напр.: 
Во&РАри над суетой! (реклама); НЕОБРАРИМО 
(Gazzetta, 2009); Сагашо: автопрофессионалы  
атолюбителям (англ. саг -  автомобиль) (Gazzetta, 
2011); Мульт/ashion  (Joy, январь 2009). Выделен
ные части не являются значимыми компонентами 
русских слов и не тождественны морфемам. Со
впадения в написании компонента слова и варва
ризма случайно, но тонко подмечено журналиста
ми, которые используют данное явление для при
влечения внимания читателей. Наличие латинской 
графики в середине русского слова служит свое
образным переключателем знакового кода с одно
го языка на другой. Латиница использована для 
написания иностранных слов, а не только для гра
фического выделения компонента русского слова, 
что подчеркивает ориентацию на интеллектуаль
ного читателя. Некоторые подобные лексемы фун
кционируют в русском языке в двух параллельных 
вариантах, но авторский выбор в пользу латинско
го написания придает заголовкам своеобразие и 
усугубляет их полисемантичность.

2. Выделение в русском слове латиницей 
той его части, которая созвучна с описываемой в 
статье фирмой, брендом или маркой: СЯЛГФИТИ  
(Gazzetta, 2008); АПОЮ ВЫХОД (Gazzetta, 2011); 
а и Ы ТЕ Л Ь Н А Я  КРАСОТА  (Gazzetta, 2009); 
Б ю гама (Gazzetta, 2011); ОСЕЬШ ЕНИЕ  (Gazzetta,
2008); УАРКОЕ ЗРЕЛ И Щ Е  (Gazzetta, 2009);
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ОБМОЬУИЛИСЬ (Gazzetta, 2010); PARKoeoe на
строение (Gazzetta, 2009). В данном случае гра
фическое выделение обосновано традиционным 
написанием торговых марок. Основе внимание 
читателя привлекает именно компонент, напечатан
ный латиницей, а кирилличный отходит на второй 
план, он является семантически подчиненным. 
Такие трансформации воспринимаются как конта
минация двух названий -  названия журналистско
го материала и торговой марки.

II. Лексические трансформации.
Языковая трансформация в текстах совре

менной прессы также проявляется в создании но
вых слов с помощью таких процессов, как анало
гия, контаминация, парономазия и псевдоаббреви
ация. В рассмотренных случаях эти приемы близ
ки к каламбуру, языковой игре, шутке. Такие транс
формированные заголовки отсылают к основному 
тексту газетно-журнального материала, понять их 
без ознакомления с текстом достаточно сложно. 
Приведем основные приемы создания лексически 
трансформированных заголовков, построенные на 
основе языковой игры.

Аналогия. В данном случае понимаем ана
логию как преобразование узуального слова пу
тем его переосмысления и соответствующего его 
переоформления: НАСТОЛЬЕ  (Gazzetta, 2009) -  
название статьи о новых компьютерах-монобло
ках (уз. «застолье»); Зеездочетиус (Gazzetta,
2009) -  название статьи о новой модели часов, ци
ферблаты которых представляют собой фрагмен
ты карт зеездного неба. Использование аналогии 
позволяет авторам создать окказиональные лек
сические единицы, которые содержат элементы 
языковой шутки. Аналогия позволяет без труда 
декодировать значение авторских неологизмов, 
созданных по продуктивным словообразователь
ным моделям.

Контаминация — соединение и наложение 
части одного слова на другое, напр.: Бананотех- 
нологии (Vogue, 2011) -  статья об открытии в Мос
кве магазина американской марки Banana Rebuplic 
(ср. с узуальными «банан» и «нанотехнологии»); 
ТЕСТИНОСТЕРОН  (Gazzetta, 2008) -  название 
статьи о выставке всемирно известного фотогра
фа Марио Тестино (фамилия Тестино +уз. «тес
тостерон»). Контаминация, прежде всего, пред
полагает семантическое наложение, обусловленное 
смещением границ отдельных лексем. Этот спо
соб напоминает создание окказиональных компо
зитов, но не предполагает использование продук
тивных моделей или регулярных деривационных 
связей. Семантическое наложение может происхо
дить не только на стыке морфем, но в его резуль
тате могут возникать усечение, метатеза или гап
лология, обусловленные совпадением отдельных 
частей базовых слов в окказиональной лексеме.

Парономазия -  преобразование слова на

близкое ему по звучанию, но отличное по смыслу, 
используется как стилистический прием, напр.: 
Бип-персона  (Vogue, 2011) -  название статьи о 
модели Бип  Линг (уз. «еип-персона», «VIP»); 
ОФИСИОЗ (Gazzetta, 2009) -  статья-обзор лучших 
офисных центров мира (уз. «официоз»). В данном 
случае преимущественно заменяется одна буква, 
что делает базовое слово легко узнаваемым, но 
вместе с тем усиливает стилистический эффект. 
Стилистическое использование паронимов харак
терно не только для заголовков публицистическо
го текста, это распространенный стилистический 
прием, но в анализируемом материале он представ
лен как разновидность лексической трансформа
ции заголовков.

П севдоаббревиацию  понимаем как ис
пользование известных аббревиатур для наимено
вание новых сложных явлений действительности. 
В заголовках используется узальная аббревиатруа, 
но ее расшифровка отличается от привычной для 
читателей, напр.: П ГТ: поселок гламурного типа 
(Gazzetta, 2008) -  название статьи об известных 
элитных жилых поселках, кварталах, островах. 
Данный прием достаточно редок, но привлекает 
особое внимание в силу своей необычности.

Таким образом, трансформации в заголов
ках газетно-журнальных текстов, прежде всего, 
представлены на графическом и лексическом уров
нях. Графические трансформации предполагают 
выделение компонентов лексем с помощью заглав
ных букв, шрифта, фрагментации или латинской 
графики. Лексические трансформации предпола
гают стилистическую нагрузку заглавных комплек
сов и подчинены созданию языковой игры.
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АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
В АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ

Гткевич О.В.
АНАЛІЗ I  СИНТЕЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ В АНТРОПОЦЕНТРИЧНІЙ ПАРАДИГМІ
У статті висвітлено визначення специфіки аналізу і синтезу художнього тексту в антропоцентричній 
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Целью настоящей статьи является опре
деление специфики анализа и синтеза художе
ственного текста в антропоцентрической парадиг
ме.

Важной составляющей школьного литера
турного образования является воспитание чита
тельской компетентности, связанной с формиро
ванием у школьников предметных интересов, зна
ний и умений, которые лежат в основе развития 
культурной личности с богатым духовным миром. 
Формирование у школьников потребности в чте
нии художественной литературы; создание на ос
нове усвоенных литературных знаний и умений 
оптимальных условий для всестороннего развития 
и реализации личности; привлечение школьников 
к лучшим ценностям духовной культуры предус
матривает и Государственный стандарт базового и 
полного среднего образования [3]. Утвержденная 
Министерством образования и науки, молодёжи и 
спорта Украины Концепция литературного обра
зования также направляет деятельность учителей 
на активизацию у детей интереса к чтению, фор
мирование у них эстетического вкуса, развитие
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способности различать и адекватным образом оце
нивать художественные явления, противостоять 
низкосортной массовой культуре; литературное 
образование предусматривает раскрытие ученика
ми различных функций литературы -  познаватель
ной, эстетической, воспитательной [6].

Реализация ключевых заданий литератур
ного образования в значительной степени предоп
ределяется развитием у учеников умений анали
зировать и синтезировать текст художественного 
произведения в рамках антропоцентрической па
радигмы. Речь идет об обеспечении формирования 
у читателей умственных действий, необходимых 
для определения в тексте изучаемого произведе
ния значимых компонентов, рассмотрении их как 
таковых и осмыслении отношений между ними. 
Недостаточное внимание специалистов к пробле
ме формирования у школьников литературных зна
ний и читательских умений во время изучения ис
кусства слова объясняется тем, что недооценива
ется аналитико-синтетический фактор работы с 
произведением, зато превозносится эмоционально
чувствительный. Однако качество литературного 
образования самым существенным образом зави
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