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Рассматриваются языковые средства, которые автор журналистского аналитическо-
го текста использует в начале текста с целью привлечения внимания аудитории к про-
блематике публикации. 
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Современный этап развития общества 

характеризуется активным взаимодействи-
ем индивида и социума. Ведущую роль в 
обеспечении данного взаимодействия иг-
рают СМИ, выполняющие разнообразные 
функции, реализация которых способству-
ет полноценному включению человека в 
социальные процессы и укрепляет его за-
висимость от общественного окружения 
(ср. [1, с. 22; 5, с. 87]. Постоянное техниче-
ское совершенствование средств массовой 
коммуникации позволяет осуществить ин-
теграцию индивида в общество не только 
на локальном, но и на глобальном уровне. 
Представитель аудитории современных 
СМИ имеет возможность получать сведе-
ния о событиях, происходящих как в его 
стране, так и за рубежом, что приводит к 
значительному увеличению объема переда-
ваемой информации и к усилению инфор-
мационного давления на личность. В сло-
жившихся условиях индивид вынужден 
проводить анализ информационных пото-
ков и сосредоточивать свое внимание лишь 

на тех их фрагментах, которые представ-
ляются ему наиболее интересными и зна-
чимыми. Таким образом, важная задача 
специалистов, работающих в сфере СМИ, 
состоит в управлении вниманием аудито-
рии и, прежде всего, в побуждении наи-
большего количества адресатов к ознаком-
лению с передаваемой информацией. Ука-
занная задача является комплексной, и для 
ее решения привлекаются разнообразные 
средства, характер которых во многом за-
висит от ресурса СМИ (например, звуковое 
оформление на радио, графические средст-
ва в прессе, визуальные эффекты на теле-
видении и в сети Интернет и т. д.). Среди 
них особенной значимостью обладают язы-
ковые средства, используемые в текстах 
СМИ. Изучение этих средств является ак-
туальной проблемой современных лингви-
стических исследований. 

Периодическая печать представляет со-
бой один из наиболее ранних и влиятель-
ных ресурсов СМИ. На сегодняшний день 
газетные и журнальные издания в силу 
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технических особенностей уступают ра-
дио- и телевещанию, а также Интернету в 
оперативности предоставления сведений о 
социально значимых фактах и, следова-
тельно, в осуществлении информативной 
функции, но они сохраняют важную роль в 
реализации функции воздействия на мне-
ние аудитории посредством аналитических 
публикаций, предлагающих читателям ин-
терпретацию тех или иных общественных 
событий, процессов или ситуаций [4, с. 11]. 
Для успешной реализации воздействия на 
позицию адресата автор аналитического 
текста должен выразить собственное мне-
ние о рассматриваемом предмете таким об-
разом, чтобы побудить читателя к совмест-
ному осмыслению того или иного социаль-
ного феномена и склонить адресата к при-
нятию предлагаемой точки зрения. Известно, 
что в силу большого количества и разнооб-
разия материалов, предлагаемых тем или 
иным печатным ресурсом, читатель спосо-
бен осуществить лишь беглый просмотр 
большинства из них. В связи с этим жур-
налист прежде всего стремится привлечь 
внимание читательской аудитории к своей 
публикации и к ее проблематике и исполь-
зует для этого широкий диапазон средств 
красноречия, значительная часть которых 
получила описание в рамках традиционной 
риторики. Важную роль при этом играет 
использование так называемых «сильных 
позиций» текста, которое предполагает по-
мещение тех или иных содержательных его 
компонентов «на такое место в тексте, где 
они психологически особенно заметны» [2, 
с. 69]. Наиболее значимыми для привлече-
ния внимания адресата являются такие 
«сильные позиции», как заголовочный 
комплекс и «начало текста». Они должны 
включать элементы, способные заинтере-
совать адресата и побудить его к внима-
тельному чтению публикации. Необходимо 
отметить, что лингвистические средства, 
привлекаемые авторами в указанных пози-
циях, характеризуются широким разнооб-

разием, и в рамках настоящей статьи мы 
рассмотрим некоторые особенности только 
начальной позиции текста. 

Под «началом текста» мы понимаем его 
первый композиционно-смысловой компо-
нент (ср.: [3, с. 92–93]). Многие современные 
тексты характеризуются отсутствием жест-
кой формально-содержательной структуры, 
при которой «начало текста» не имеет чет-
кой связи с первым абзацем текста и может 
охватывать два или три начальных абзаца. 

Как правило, читатель обращается к на-
чалу аналитического текста после ознаком-
ления с заголовочным комплексом, поэто-
му основная функция начала текста заклю-
чается в том, чтобы укрепить интерес к 
проблеме публикации, который был вызван 
заголовком и подзаголовком. При этом ав-
тор прежде всего стремится показать важ-
ность рассматриваемого вопроса: 

 
(1) Alles fließt, sechs Börsentage lang, von Sonn-

tag, 4 Uhr, wenn Sydney eröffnet, bis Freitag, 22 
Uhr, wenn New York schließt, dazwischen 138 voll-
gepackte Stunden, 8280 Minuten, 496 800 Sekunden, 
497 Millionen Millisekunden, in denen Menschen 
und Maschinen immerfort Entscheidungen fällen, die 
die Geschäfte und Geschicke der Welt betreffen. 

Alles fließt, es ist ein Strom großer und kleiner 
Nachrichten, um 2 Uhr nachts europäischer Zeit 
werden in Neuseeland Kreditkartenumsätze vermel-
det, um 3 Uhr australische Exportzahlen in Sydney. 
In Tokio gibt es um 4.30 Uhr Neues zur japanischen 
Industrie, um 7 Uhr wird man in Genf mehr über 
Verbraucherpreise erfahren, um 7.30 Uhr tritt in 
Brüssel Europas Zentralbankchef Jean-Claude Tri-
chet vor die Presse. Angela Merkel wird eine Rede 
halten um 10 Uhr, der Luxemburger Jean-Claude 
Juncker um 12, der US-Finanzminister Tim Geithner 
um 14 Uhr, und um 15 Uhr wird man wissen, wie 
sich die neu en Sechsmonatsanleihen der Griechen 
verkauft haben.... dann sind fürs Erste wieder 24 
Stunden um, und die Welt ist ein klein bisschen an-
ders geworden… 

Der Anteil der Staatsschulden an Portugals Brut-
toinlandsprodukt ist neuerdings von Bedeutung, die 
Arbeitsmarktdaten aus den USA lassen regelmäßig 
die Börsen springen, die Inflationsrate in Ungarn 
kann von Belang sein, die Währungspolitik Chinas 
ist es ohnehin, und der Kurs des britischen Pfunds 
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spielt eine Rolle. Aber welche? Und welcher Trend 
entsteht gerade? Was muss man wissen, um zu ver-
stehen, woraus eine Krise wie die griechische ge-
macht ist? [Spiegel 19 / 2010: 52]. 

 

Элементом, формирующим смысловую 
опору начала аналитической статьи, явля-
ется анафорический повтор высказывания 
«Alles fließt...», которое приписывается 
древнегреческому философу Гераклиту 
и указывает на постоянную изменчивость 
бытия. В контексте рассматриваемой публи-
кации автор стремится при помощи повтора 
создать у читателя впечатление непрерыв-
ности протекания процессов на мировом 
финансовом рынке. Данное впечатление 
усиливается благодаря применению много-
численных обстоятельств времени, кото-
рые связывают отдельные социальные дей-
ствия в единую хронологическую последо-
вательность («von Sonntag, 4 Uhr, wenn 
Sydney eröffnet, bis Freitag, 22 Uhr, wenn 
New York schließt», «um 2 Uhr», «um 3 Uhr», 
«um 4.30 Uhr», «um 7 Uhr», «um 7.30 Uhr» 
и т. д., «sind … wieder 24 Stunden um»), и 
единообразием структур, использованных 
для передачи временных значений (um 
…Uhr). Созданный автором образ социаль-
ной реальности характеризуется не только 
изменчивостью, но и трудностью для на-
блюдения и анализа. Данная черта находит 
выражение в использовании разнообразных 
локальных маркеров, которые позволяют 
более или менее точно определить место, 
где происходит событие («in Neuseeland», 
«australische Exportzahlen in Sydney», «in 
Tokio», «in Genf», «in Brüssel», «der Lu-
xemburger Jean-Claude Juncker», «der US-
Finanzminister Tim Geithner», «die neuen 
Sechsmonatsanleihen der Griechen» и др.). 
Показывая аудитории сложность анализи-
руемого предмета, автор обосновывает не-
обходимость его совместного осмысления. 
В конце рассматриваемого фрагмента тек-
ста адресант формулирует ряд риториче-
ских вопросов, отражающих основные 
проблемы публикации и призывают чита-

теля принять участие в анализе, ознако-
мившись с полным текстом статьи («Aber 
welche? Und welcher Trend entsteht gerade? 
Was muss man wissen, um zu verstehen, wo-
raus eine Krise wie die griechische gemacht 
ist?»). 

Вопросы, которые являются ключевыми 
для публикации, могут занимать началь-
ную позицию в первом абзаце текста, что 
способствует их дополнительному смысло-
вому выделению и привлекает к ним вни-
мание читателя: 

 
(2) Kurze Frage: Woran hätte man gleich merken 

können, dass mit diesem Mister Kim etwas nicht 
stimmt? Mister Kim aus Südkorea. Der Mann, der 
versprochen hatte, dass er Bonn eine prima Kon-
gresshalle hinstellt, im alten Regierungsviertel, und 
die Stadt muss auch nichts dazubezahlen, Ehrenwort. 
Antwort Nummer eins ist für die Fast-Blinden. Also 
auch für die Damen und Herren aus der Bonner 
Stadtverwaltung, die Mister Kim fast blind vertrau-
ten [Spiegel 15 / 2010: 74]. 

 
Автор-журналист помещает в началь-

ную позицию рассматриваемого фрагмента 
текста вопрос, поиск ответа на который со-
ставляет, по его мнению, одну из основных 
задач публикации («Kurze Frage: Woran hät-
te man gleich merken können, dass mit diesem 
Mister Kim etwas nicht stimmt?»). Также 
данный вопрос включает в себя элементы 
негативной оценки ведущих субъектов опи-
сываемой проблемной ситуации (использо-
вание указательного местоимения в слово-
сочетании «mit diesem Mister Kim») и таким 
образом определяет общий тон текста. 
Ироничный, направленный на отрицатель-
ную оценку разговорный тон изложения 
получает развитие в последующих предло-
жениях фрагмента при помощи ряда стили-
стических средств: использования предло-
жений разного объема («Mister Kim aus 
Südkorea. Der Mann, der versprochen hatte, 
dass…»), частичного или полного обособ-
ления различных элементов предложений 
(«im alten Regierungsviertel», «Also auch für 
die Damen und Herren aus der Bonner Stadt-
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verwaltung…»), вариативного повтора, ко-
торый создает основу для «обыгрывания» 
значений входящих в него элементов («für 
die Fast-Blinden», «die Mister Kim fast blind 
vertrauten»). Таким образом, рассматривае-
мый автор текста не только предлагает ау-
дитории проанализировать проблемную 
ситуацию, но и стремится одновременно 
сформировать у читателей определенное 
отношение к предмету осмысления. 

Также автор помещает в начальную по-
зицию изложение сведений, которые могут 
быть восприняты адресатом как занима-
тельные и могут побудить его к дальней-
шему ознакомлению с обсуждаемым во-
просом: 

 
(3) Die Zahl ist selbst für Finanzgenies unvors-

tellbar: 1,5 und dann elf Nullen. Anderthalb Billio-
nen Euro Staatsschulden hat die Bundesrepublik seit 
ihrer Gründung aufgetürmt. Mit dem Betrag könnte 
die Regierung jedem Einwohner einen VW Golf 
schenken. Das Geld haben Generationen von Bun-
des- und Landespolitiker aber längst ausgegeben. 
Geblieben ist der Schuldenberg: In 2-Euro-Stücken 
aufeinandergestapelt, ergeben die Verbindlichkeiten 
einen Turm mit der Höhe von 1 650 000 Kilometern. 
Das ist mehr als zweimal zum Mond — und zurück. 

Als die Amerikaner 1969 erstmals dort landeten, 
kam letztmals mit Franz Josef Strauß (CSU) ein 
Bundesfinanzminister ohne neue Kredite aus. Es 
blieb ein Einmalerfolg [Focus 37 / 2007: 43]. 

 
Данный фрагмент представляет собой 

начало статьи, которая посвящена рассмот-
рению проблемной ситуации, связанной с 
погашением государственного долга ФРГ. 
Для того чтобы подчеркнуть важность 
обсуждаемого вопроса и усилить интерес 
аудитории к анализируемому предмету, 
автор сообщает читателям данные об об-
щей сумме долга. Так как формирование 
представления о столь значительной де-
нежной сумме может вызвать у адресатов 
трудности, журналист использует средства, 
которые придают наглядность презентации 
сведений. Основным из них является при-
менение аналогий: покупка автомобиля в 

подарок каждому жителю страны («...jedem 
Einwohner einen VW Golf schenken»), по-
строение башни из монет номиналом в два 
евро, высота которой во много раз превы-
шает расстояние от Земли до Луны («In 2-
Euro-Stücken aufeinendegestapelt...»). Не-
ожиданный характер указанных аналогий 
создает яркий образ предмета и концентри-
рует внимание читателя на центральной 
проблеме публикации. Неожиданной, и по-
тому интересной для адресата, является 
также историческая параллель, которой ав-
тор завершает вводную часть публикации: 
год высадки американцев на Луне связыва-
ется со сроками пребывания на посту един-
ственного министра финансов ФРГ, кото-
рый не увеличил долги государства («Als 
die Amerikaner 1969 erstmals dort lande-
ten...»). Помимо этого, необходимо отме-
тить, что помещение занимательных сведе-
ний в начальную позицию текста не только 
повышает интерес аудитории к предмету 
публикации, но и способствует созданию 
положительного эмоционального фона про-
цесса коммуникации, так как сообщение 
подобной дополнительной информации 
может облегчить восприятие серьезных 
данных, которые формируют основное со-
держание текста. 

Журналист может использовать эффект 
неожиданности не только при создании 
аналогий, но и при распределении инфор-
мации о предмете публикации: 

 
(4) Der Regierungs-Airbus gerät irgendwo über 

Afrika in leichte Turbulenzen, aber der Minister lässt 
sich nicht irritieren. Er möchte noch ein paar Worte 
loswerden zur Lage in Afghanistan, zu Präsident 
Karzai und der Diskussion in Deutschland. Im Kon-
ferenzraum der Maschine drängen sich die Journa-
listen. 

Der Minister sagt, er habe gestern mit der Kanz-
lerin telefoniert. Er analysiert die antiwestlichen    
Äußerungen Karzais und die Motive, die dahinters-
tehen könnten. Es klingt plausibel und durchdacht. 
Offenbar versteht der Mann etwas von Außenpolitik. 

Der Minister heißt Dirk Niebel, er ist für Ent-
wicklungspolitik zuständig und begleitet Bundes-
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außenminister Guido Westerwelle auf einer Reise 
nach Tansania, Südafrika und Dschibuti…[Spiegel 
15 / 2010: 28]. 

 
Тематическая цепочка, используемая для 

номинации предполагаемого центрального 
участника проблемной общественной си-
туации, которая рассматривается в публи-
кации, содержит лишь обобщенные обо-
значения субъекта: «der Minister — er — 
der Mann». Данные обозначения ассоции-
руются у аудитории с именем министра 
иностранных дел ФРГ Гвидо Вестервелле, 
которое упоминается в заголовочном ком-
плексе статьи («Guido Westerwelle kommt 
nicht an. Nach einem halben Jahr im Amt ist 
offen, ob er den Job des Außenministers wirk-
lich beherrscht…»). Автор приписывает 
субъекту ряд положительных профессио-
нальных характеристик («Es klingt plausibel 
und durchdacht. Offenbar versteht der Mann 
etwas von Außenpolitik»), что вступает в 
противоречие с критической направленно-
стью заголовочного комплекса. Таким об-
разом, журналист стремится заинтриговать 
адресата, побудить его к дальнейшему 
ознакомлению с рассматриваемой ситуаци-
ей. Автор сообщает имя субъекта лишь в 
третьем абзаце текста, и это должно стать 
неожиданностью для читателя, поскольку 
им оказывается Дирк Нибель («Der Minister 
heißt Dirk Niebel»). Следовательно, адре-
сант приписывал положительные качества 
не министру иностранных дел, а министру 
по вопросам экономического сотрудничества 
и развития. При помощи данного приема 
автор выражает свое критическое отноше-
ние к деятельности министра иностранных 
дел и предлагает аудитории осуществить 
совместный анализ общественной деятель-
ности Гвидо Вестервелле. 

Необходимо отметить, что в рассмот-
ренном выше фрагменте журналист не 
только использует эффект обманутого ожи-
дания, но и стремится к наглядной презен-
тации поведения Дирка Нибеля. Обраще-

ние к особенностям поведения конкретной 
личности позволяет журналисту дополнить 
презентацию крупной общественной про-
блемы деталями, которые помогают пре-
одолеть определенную абстрактность из-
ложения и привлечь внимание читательской 
аудитории к рассматриваемому комплексу 
вопросов. Таким образом, авторы аналити-
ческих публикаций часто помещают в 
сильную позицию текста более или менее 
подробное описание условий жизни и со-
циальных действий отдельных участников 
событий, общественных процессов и про-
блемных ситуаций. В научных исследова-
ниях направленность изложения на отра-
жение особенностей поведения конкретной 
личности получает название «драматиза-
ция». Под драматизацией, согласно мнению 
Б. Зандиг, понимается техника эксплика-
ции точки зрения на тот или иной факт, 
предполагающая рассмотрение последнего 
с личных позиций участвующих субъектов, 
в то время как правовые и общественные 
основания играют второстепенную роль [6, 
с. 320]. Мы трактуем данное понятие шире 
и включаем в рамки драматизации презен-
тацию характеристик конкретных субъек-
тов при сохранении значения социального 
контекста их деятельности: 

 
(5) Für einen Arbeiterführer residiert Gunter 

Smits eher unkonvetionell. Sein winziges Büro liegt 
in einer abgelegenen Seitenstraße im Berliner Stadt-
teil Kreuzberg, gleich neben einem Drogenhilfever-
ein. Im Bücherregal steht Literatur aus den Denkfab-
riken des Arbeitgeberlagers. Und an der Wand hängt 
kein Demo-Aufruf zum 1. Mai, sondern ein schlich-
tes Holzkreuz [Spiegel 39/2006: 106]. 

 
Журналист переносит в «сильную по-

зицию» текста описание бюро одного из 
главных субъектов рассматриваемой в пуб-
ликации проблемной ситуации — предсе-
дателя профсоюза Г. Смитса. Многочис-
ленные определительные и обстоятельст-
венные конструкции («in einer abgelegenen 
Seitenstraße im Berliner Stadtteil Kreuzberg, 
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gleich neben einem Drogenhilfeverein», «im 
Bücherregal», «ein schlichtes Holzkreuz» и 
др.) позволяют автору придать описанию 
высокую степень наглядности и с наи-
большей полнотой раскрыть оценку рас-
сматриваемого объекта, представленную в 
первом предложении («eher unkonventio-
nell»). Презентация данной оценки и пояс-
няющих ее деталей помогает журналисту 
отразить некоторые особенности (прежде 
всего, необычность) ведущего субъекта 
проблемной ситуации, которые способны 
вызвать интерес у читателей. 

Авторами часто используется описание 
контрастных характеристик участников 
проблемных ситуаций или их действий для 
возбуждения интереса читателей к данным 
субъектам и предпринимаемым ими соци-
альным шагам: 

 
(6) Bis um viertel vor neun hat Miquel den Ober-

befehl. Dann nimmt Carme Chacуn ihren Sohn auf 
den Arm, steigt in den Aufzug und fährt aus ihrer 
Privatwohnung im 11. Stock des Verteidigungsminis-
teriums in die Garage. Dort warten startbereit ein 
gepanzerter Audi A8, ein weiblicher Bodyguard und 
Chacуns Adjutantin. „Die Chefin kommt“, meldet 
Oberst Elena Carriуn, 44, mit Blick auf die Stock-
werksanzeige des Aufzugs. Anschließend verstaut sie 
die dicke Aktentasche und einen Stapel Tageszeitun-
gen im Kofferraum. 

Carme Chacуn, 39, blond und zierlich, ist Gebie-
terin über 128 000 Soldaten und einen Etat von über 
neun Milliarden Euro, nie zuvor führte in Spanien 
eine Frau das Verteidigungsministerium. Gleich wird 
sie sich einen neuen Jagdbomber auf der Luftwaffen-
basis Torrejуn ansehen, Tagesordnungspunkt Num-
mer eins an diesem kalten Märzmorgen in Madrid 
aber lautet: Miquel in den Kindergarten bringen 
[Spiegel 15 / 2010: 96]. 

 
Ведущим субъектом проблемной обще-

ственной ситуации, анализируемой в пуб-
ликации, является министр обороны Испа-
нии Кармэ Чакон. Автор помещает в силь-
ную позицию текста описание начала дня 
министра. Основу данного описания со-
ставляет контраст между традиционными 
гендерными характеристиками двух соци-

альных ролей Кармэ Чакон: «женской» ро-
ли матери и «мужской» роли командующе-
го вооруженными силами. Первый аспект 
образа министра получает выражение при 
помощи лексических единиц, относящихся 
к тематическим группам «внешность» (под-
черкивают хрупкость женщины: «blond und 
zierlich»), «воспитание детей» («nimmt Carme 
Chacуn ihren Sohn auf den Arm», «Miquel in 
den Kindergarten bringen»). Второй аспект 
представляют реалии армейской среды («im 
11. Stock des Verteidigungsministeriums», 
«Chacуns Adjutantin», «Oberst Elena 
Carriуn», «Gebieterin über 128 000 Soldaten» 
и др.). Указанный контраст вызывает у чи-
тателя интерес к Кармэ Чакон и желание 
получить дополнительные сведения о ее 
общественной деятельности. 

 
(7) Ruhig und schön betont schwingen die Worte 

aus den Lautsprechern in den Sitzungssaal. Wenn 
Angela Merkel ein Redemanuskript Wort für Wort 
vorträgt, verfällt sie oft in einen leichten Singsang, 
als starte sie bei einem Vorlesewettbewerb. Das 
klingt dann auf den ersten Ton harmonisch. Erst in 
der Übersetzung merken die Delegationen in der 
Vollversammlung der Vereinten Nationen (UN): Die 
Frau macht Ernst [Focus 40 / 2007: 25]. 

 
Начальную позицию аналитического 

текста занимает описание социального 
действия (доклада на сессии ООН), которое 
осуществляет главный субъект рассматри-
ваемой автором проблемной ситуации 
(А. Меркель). Журналист стремится вы-
звать интерес адресата к теме публикации 
при помощи контраста, образуемого со-
держанием доклада и формой его презен-
тации. Указанный контраст создается при 
помощи обстоятельств образа действия, 
определения и придаточного предложения 
нереального сравнения, заключенных в 
трех первых предложениях фрагмента 
(«Ruhig und schön betont», «in einen leichten 
Singsang verfallen», «als starte sie bei einem 
Vorlesewettbewerb»), и словосочетания, ко-
торое представлено в последнем предло-
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жении («Die Frau macht Ernst»). Первые 
отмечают спокойный, умиротворяющий 
тон докладчика, второе указывает на серь-
езность содержания выступления. 

Приведенные примеры показывают, что 
в стремлении привлечь внимание аудито-
рии к теме публикации и укрепить ее инте-
рес к рассматриваемой проблеме автор 
аналитического журналистского текста ис-
пользует возможности «сильных позиций» 
текста и, прежде всего, заголовочного ком-
плекса и «начала текста». В рамках «силь-

ных позиций» адресант при помощи раз-
личных языковых средств выделяет эле-
менты содержания, которые, по его мнению, 
могут оказаться занимательными для чита-
теля, вызвать у него удивление или помочь 
ему сформировать яркий образ того или 
иного явления общественной жизни. Бла-
годаря указанным средствам читатель вы-
деляет публикацию автора из общего мас-
сива журналистских текстов, представлен-
ных в определенном издании, и переходит к 
более подробному ознакомлению с ней. 
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О. Н. Кушнир 
 

К ВОПРОСУ О КОНЦЕПТОСФЕРЕ РЕЛИГИОЗНОГО 
 

Заявлена проблема необходимости формирования единого — антропоцентрического и 
теоцентрического одновременно — пути развития русской культуры. Представлен анализ 
структуры религиозных концептов, включающих дополнительную — сакральную — со-
ставляющую. 
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