
ний. Оно представляет собой диахронический срез действительности. Лин
гвистические показатели повествования: скопление глаголов движения, фи
зической и психической деятельности в функции сказуемого.

Описательный тип информации моделирует обстановку художест
венного времени или потерю его ощущения. Лингвистические показатели: 
употребление именного сказуемого, обилие качественных прилагательных и 
слов со значением оценки. Описание -  синхронный срез действительности. 
Его виды -  портрет, пейзаж, интерьер. Диалог -  одна из форм описания, гак 
как реплики героев являются особого рода портретизацией героев.

Информационный тип рассуждения трактует явления с отвлеченных, 
абстрактно-философских позиций, в эксплицитной форме передает мировоз
зрение автора. Лингвистические показатели -  безличные, неопределенно- 
личные и обобщенно-личные предложения, обилие абстрактных существи
тельных.

Сменность речевых форм и связь между ними являются одним из 
средств развертывания художественного текста. Ведущим средством связи 
между речевыми формами является семантика / 1 /, Чаще всего встречается 
сочетание повествовательного и описательного контекстов. Такое сочетание 
сливает в себе статику и динамику. При переходе от контекста рассуждения 
к описанию повествование переосмысливается и приобретает философскую 
глубину. Эти способы организации информации в тексте имеют целевую ус
тановку на облегчение ее адекватного декодирования читателем.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ СТИЛЯ 
МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Е.Ю. Братикова

За последнее десятилетие социальная значимость массовой коммуника
ции в современном мире настолько возросла, что можно с уверенностью ска
зать, что лингвистические процессы, происходящие в данной сфере, имеют 
определяющее значение для развития языка в целом. Поэтому не вызывает 
удивления тот факт, что в последние годы возросло количество исследова
ний, рассматривающих различные аспекты функциональной стилистики 
применительно к данной области человеческой деятельности.
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Массовая коммуникация осуществляется в устной и письменной сферах. 
К устной сфере относится радио, телевидение, кино, к письменной - пресса. 
И в том, и в другом случае единицей коммуникации является текст, отличи
тельной особенностью которого является то, что его основная цель - макси
мально воздействовать на реципиента, т.е. убедить читателя, либо слушателя 
в чем - либо, используя при этом определенные приемы, например, такие как 
специфические закономерности построения сообщения, особые лингвисти
ческие и экстралингвистические средства.

При анализе текстов массовой коммуникации мы коснемся только одной 
узкой области: рассмотрим функционально - стилистические особенности 
текстов парламентских выступлений, т. к. они транслируются в средствах 
массовой коммуникации, а также печатаются в газетах.

Текст парламентского отчета в газете создается на основе текстов сразу 
нескольких парламентских выступлений за счет значительного сокращения 
объема каждого из них. Текст парламентского отчета в газете отличается 
стабильной композицией. Выделяются следующие части: заголовок, вводный 
абзац, собственно изложение, заключительная фраза.

Из - за ограничения места в газете используется сжатая форма изложе
ния, поэтому абзац может состоять из предложений - выводов, взятых из раз
ных мест исходного текста. Такие предложения содержат положения, непо
средственно друг из друга не следующие, слабо связанные логически.

Для текста парламентского отчета в газете характерно употребление тк 
зистенциональных предложений с конструкцией there is/ there are, что позво
ляет связать такое предложение с предыдущим без дополнительных средств 
связи. Кроме того, эта конструкция дает возможность поддерживать нелич
ный характер изложения, водит косвенную и несобственно-прямую речь.

Иногда в газетном тексте наблюдается значительный отход от исходного 
текста, что можно было бы условно назвать интерпретацией текста.

Итак, исходный текст, попадая на страницы газеты, трансформируется и 
это связано с определенными потерями. Здесь действуют две тенденции:

1 /Заключается в нейтрализации модальности, в снижении категорично
сти высказывания.

2)Другая тенденция действует в противоположном направлении и за
ключается в усилении категоричности высказывания (уточнения, оговорки, 
связанные с ориентацией на аудиторию).[1,С.63].

Таким образом, структу рно - смысловые характеристики информацион
ных газетных текстов, основанных на выступлениях в Парламенте, особенно
сти их контекстно-вариативного и объемно-прагматического членения и свя
занные с этим некоторые другие их черты свидетельствуют о том, что тексты 
парламентских выступлений, попадая в газету, трансформируются в соответ
ствии с нормами газетного стиля - в первую очередь под влиянием основной 
функции данного стиля и жанра - информировать читателя.

Для устных выступлений в Парламенте характерны официальная обеги 
новка, многочисленная аудитория, непосредственный контакт с аудиторией,
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наличие обратной связи, обращенность. Основная прагматическая установка 
такого рода текста направлена на побуждение к действию.[2,С.229]

Парламентские выступления представляют собой в целом монологиче
ский тип текста. Вместе с тем обстановка, ситуация сообщения приводит к 
появлению в нем элементов диалога, например, реплик со стороны слушаю
щей аудитории. Формы речевой деятельности, характер общения, характер 
общения в парламенте и цели коммуникации влияют на выбор языковых 
средств, в частности, приводят к употреблению разговорных элементов, ко
торые используются не только в диалоге, но и широко проникают в монолог.

Особой функцией разговорных средств в текстах парламентских высту
плений является создание на общем официальном фоне атмосферы неофици
альное™, раскованности, объективности, дружелюбия выступающего.

Стремление выступающего к высокой выразительности и эффективному 
воздействию на слушателя приводит в отдельных случаях к использованию 
сленга и даже грубо-разговорных элементов, когда воздействие оратора вы
ходит за рамки правил процедуры и этических норм общения в Парламенте.

С развитием массовой коммуникации задача изучения языковых харак
теристик текстов стиля массовой коммуникации в познавательном и эстети
ческом отношении становится весьма актуальной. Лингвистические средства 
передачи познавательного и эстетического содержания речевого акта таят в 
себе еще много неизвестного. Данные современных исследований смыслово- 
ГО восприятия И ГМ'ЦрЦГИУ» сообщения СВИДЯТ»!гсмугпутпт ft том, чт.-. Г, 

тексте как высшей коммуникативной единице заложена, языковая программа 
по его созданию и осмыслению в процессе его использования.
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ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО ТРУДЯЩИХСЯ ЕВРЕЕВ В БЕЛОРУССКИХ 
УЕЗДАХ ГОМЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1 924-26  ГГ. 

Д.А. Мельников

Процесс землеустройства евреев в середине 20-х гг. явился результатом 
политики Советского правительства по разрешению острейших социально- 
экономических проблем дореволюционной «черты еврейской оседлости». В 
городах и местечеках, где евреи составляли значительный процент жителей 
(Гом. у-д. 44075 чел.(42,4%); Гомель 37811 чел.(48,7%); Реч. у-д. 15289 
(41,9%); Речица 7452 чел.(49,2%)). Они в основном занимались торговлей,
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