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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА.
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА УРОВНЕ ТЕКСТА

О.Н. Щербакова

Жизнь людей немыслима без общения с литературой, но так как худо
жественная речь существует преимущественно в письменной форме, имею
щей свои особенности, при восприятии художественного произведения у чи
тателя возникают некоторые сложности. Целью данной работы является вы
явление основных Закономерностей (категорий) текста, знание которых мог
ло бы облегчить его восприятие. В ходе исследования были изучены теоре
тические и практические работы по лингвистике и интерпретации текста, а 
также ряд литературных произведений на английском языке.

Вопрос о классификации категорий текста еще окончательно не решен, 
но почти все лингвисты выделяют следующие 12 категорий:

1) связность, которая может быть содержательной и формальной. В 
последнем случае соседние части текста имеют явно выраженное соединение 
при помощи языковых средств. Например, в романе Д. Остин ” Гордость и 
предубеждение”  одна глава заканчивается следующими словами: ” Мг. 
Collins no sooner-saw the two girls than he began to congratulate them on their 
good fortune, which Charlotte explained by letting them know that the whole party 
was asked to dine at Rosings the next day.” ; а следующая начинается: ” Mr. 
Collins’s triumph in consequence of this invitation was complete.”  ; 2) члени- 
мость; 3) протекцию - предвосхищение будущих событий, забегание 
вперед, например в романе Р.П. Уоррена:” Не could not know', of course, that 
when Louse did get home he would be out cold on the divan.” ; 4) ретроспекцию
- возвращение к событиям, состоявшимся в прошлом ; 5) антропоцентрич- 
ность - подчиненность всего изложения задаче характеризации субъекта; 6) 
локально-темпоральную отнесенность, означающая место и время действия; 
7) концептуальностьЫдея произведения), которую можно считать осново
полагающей категорией художественного текста, т.к. весь процесс интерпре
тации, по сути дела, сводится к поискам концепта; 8) информативность тек
ста, которая также имеет направленность на раскрытие концепта; 9) систем 
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ность художественного текста, означающая, что ни один из элементов текста 
не подлежит дальнейшему развитию, изъятию или замене; 10) целост- 
ность(завершенность), отличающая любой текст от не-текста; 11) модаль
ность текста, которая проявляется в отборе характеристик объектов текста и 
в отборе самих объектов повествования; 12) прагматическую направлен
ность - побуждение к ответной реакции читателя, ибо все тексты рассчитаны 
на ответное действие адресата.

Актуализации текстовых категорий(их усилению, выдвижению на пер
вый план) способствуют такие элементы текста как заголовок, имя собствен- 
ное(ИС), художественная деталь и сильная позиция.

Заголовок актуализирует почти все текстовые категории:
1) связность (в основном за счет повтора заглавных слов в тексте);

2) членимость (заголовки глав или частей текста); 3) проспекцию и 
4) прагматичность, т.к. именно здесь эти категории начинают воздействовать 
на читателя; 5) завершенность (заголовок отделяет один текст от другого); 
6) модальность (через использование эмоционально-оценочных слов):"’The 
Quiet American” (G.Greene); 7) информативность (называет текст по его те- 
Me:” Martin Eden” (J. London); 8) локально-темпоральную отнесен- 
ность:” АЙег Twenty Years” , ’'The Country of Elusion” ( 0 ’Henry), и 9) антро
поцентричность:’ ’Emma’ ’ (J. Austen).

VIC актуализирует:
1) связность, 2) системность и 3) антропоцентричность за счет повтора 

имени: 4) авторскую модальность, 5) проспективность и 6) прагматическую 
направленность текста на читательское соучастие: ’’Tiny Alice” (E.Albee), 
‘"The Happiest Day” (A.Poe); 6) членимость, 7) информативность и 8) концеп
туальность (в ИС-заголовке).

Художественная деталь бывает четырех видов:
1) изобразительная(образ природы или внешности) актуализирует кате

гории модальности, прагматической направленности, системности и локаль- 
но-темпоральной отнесенности; 2) уточняющая (фиксирует незначительные 
подробности) актуализирует категории локально-темпоральной отнесенности 
и антропоцентричности; 3) характерологическая (фиксирует отдельные чер
ты персонажа в виде рассредоточенных по тексту деталей) актуализирует ан
тропоцентричность, системность, связность, информативность и концепту
альность; 4) имплицирующая(отмечает внешнюю характеристику явления, 
по которой угадывается его глубинный смысл). Этот вид детали всегда ин
формативен, антропоценгричен, также актуализирует системность и концеп
туальность.

Сильная ишт/шг(начало и конец текста).
Начало актуализирует: 1) модальность: 2) проспекцию; 3) локально

темпоральную отнесенность, т.к. в большинстве текстов координаты времени 
и пространства встречаются в первых абзацах; 4) антропоцентричность, т.к. 
описание места выступает фоном чувств и переживаний персонажа.
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Конец текста актуализирует: 1) завершенность; 2) связность, т.к. в кон
це часто встречаются лексические и синонимические повторы; 3) иногда по
следний абзац может содержать авторское толкование концепта.

Текст был рассмотрен как целостная единица, имеющая особые при
знаки; были выявлены возможности их актуализации.

ОСОБЕННОСТИ КОМ М УНИКАТИВНЫ Х  
ПРОЦЕССОВ РЕКЛАМ НОГО СООБЩ ЕНИЯ

В.В. Сафронов

Центральным объектом языка является коммуникативность. Язык об
ращен не только внутрь строения своих единиц, но и вне - в процессы их 
участия в реальном общении, как в индивидуальном, так и в массовом. 
Цель данного исследования -  проанализировать процессы массовой комму
никации на материале газетного рекламного текста.

Массовая коммуникация - систематическое распространение информа
ции (через печать, радио, телевидение и т.д.) с целью утверждения духов
ных ценностей данного общества и оказания воздействия на оценки, мнения 
и поведение людей. [1, 204]

Будучи весьма интересным социальным явлением, рекламная комму
никация давно привлекла внимание лингвистов, так как именно эта сфера 
представляет собой яркий пример функционального использования языка. 
Влияние языка на поведение человека, одна из основных проблем прагмати
ки, четко прослеживается в рекламе, где текст непосредственно оказывает 
воздействие на своего адресата. В структуре рекламной коммуникации мож
но выделить совокупность пяти факторов, - адресант - текст - код - контакт
- адресат. При отсутствии любого из этих факторов коммуникативный акт 
невозможен. Обыденное общение характеризуется свободной фиксацией ро
лей адресата и адресанта. В рекламном общении эти роли строго определены. 
Действия рекламиста направлены на то, чтобы посредством рекламного тек
ста воздействовать на поведение читателя, побудить его к приобретению то
вара. Такое намерение носит скрытый характер, но это не мешает адресату 
узнавать его в ходе коммуникации. Имплицитный характер интенции позво
ляет выделить в высказывании кроме прямого речевого акта косвенный рече
вой акт. Читатель, обнаруживая иной речевой акт, «прочитывает» имплицит
ный смысл, заложенный в нем. Смысл косвенного речевого акта отличается 
от смысла прямого речевого акта, но основан на последнем. Здесь теория ре
чевых актов выступает теорией, объединяющей семантику и прагматику.

Одним из важнейших факторов рекламной коммуникации является 
текст. Особенностью рекламных текстов является усиленная семиотичносп., 
к ним можно возвращаться неоднократно, просто по памяти. Такие сообщи 
ния строятся на коммуникативной игре, и, если оно закрепилось в памяти, п> 
при возникновении потребности читатель легко вспомнит о нем, а, следом
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