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* Эта идея нашла отражение в книге М. Г. Качурина «Организация исследовательской деятельности 
учащихся на уроках литературы» ( 1988 г.). 

** На уроках литературы школьники часто рассуждают в русле теорий великих ученых. Эта мысль 
уже была доказана в ходе эксперимента И. Д. Постричевой. [Постричева И. Д. Развитие толерантности 
как качества школьника-читателя при обращении к фольклорной волшебной сказке: Дис. … канд. пед. 
наук. СПб., 2009, с. 95]. 
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В. Ю. Чхутиашвили 
 

СОБЫТИЕ КАК ТЕКСТООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР 
ЖУРНАЛИСТСКОГО КОММЕНТАРИЯ 

 
В статье рассматривается «событие» как минимальная содержательно-

смысловая основа для образования текста журналистского комментария. В связи с 
этим затрагиваются характерные особенности жанра «комментарий» и определяется 
место события в его структуре. В качестве исследовательской задачи автором пред-
принимается попытка проанализировать различные формы проявления события по от-
ношению к тексту журналистского комментария. 

 
Ключевые слова: журналистский комментарий, факт, референциальное событие, 

событие как идея, текстовое событие. 
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V. Chkhutiashvili 
 

The Event as a Text Construction Factor of Journalistic Commentary 
 

The paper describes the “event” as a minimal substantial basis for constructing a jour-
nalistic commentary. In this connection, the main characteristics of the genre are considered. 
The place of the event is identified in the structure of commentary. Various forms of the event in 
relation to the text of a journalistic commentary have been analyzed.  

 
Keywords: journalist comment, fact, referential event, event as idea, text event. 

 
Предметом журналистской деятельности 

является, как известно, информирование об 
актуальных событиях реальной действи-
тельности и анализ их значения для разви-
тия общества. Благодаря множеству журна-
листских интерпретаций определённое со-
бытие реальной действительности при со-
хранении фактических параметров приоб-
ретает различное смысловое звучание для 
читательской аудитории и становится неод-
нозначным. Наиболее ярко авторское отно-
шение к событию отражается в текстах 
журналистского комментария, где оно при-
надлежит к жанровым приметам текста. 

В отечественной типологии текстов пуб-
лицистического стиля не выработано стро-
гого мнения относительно границ жанра 
«комментарий». В первую очередь, это свя-
зано с тем, что «общая установка на выра-
жение авторского мнения, авторского лич-
ностного начала приводит к тому, что этот 
жанр очень легко вбирает в себя самые раз-
ные выразительные средства» [5, с. 94]. 
Подвижность границ жанра связана и с ди-
намичностью развития самой сферы функ-
ционирования текстов СМИ. Комментарий 
можно увидеть не только на страницах пе-
чатных изданий, данный жанр присутствует 
и в интернет-пространстве, прочно заняв 
постоянное место на официальных сайтах 
уважаемых информационных изданий. 

Несмотря на некоторую подвижность 
границ жанра, вытекающую не в послед-
нюю очередь, как отмечалось выше, из осо-
бенностей выражения отношения автора к 
отображаемому событию, отечественные 
исследователи не сомневаются в его при-

надлежности к группе аналитических тек-
стов. Так, М. П. Брандес, рассуждая о поли-
тическом комментарии как речевом жанре в 
публицистике, относит его к аналитическим 
речевым жанрам газеты и выделяет в его 
смысловой структуре следующие композици-
онно-речевые формы: «сообщение» («конста-
тирующее сообщение») — вводная инфор-
мация об определенных событиях и фактах, 
о политической жизни, далее — «рассужде-
ние», содержащее истолкование этих собы-
тий с идеологических позиций, затем — ре-
зюме в форме «констатирующего сообще-
ния», содержащее оценку этих явлений [2, 
с. 197]. А. А. Тертычный, в свою очередь, 
выделяет четыре основных элемента в 
структуре комментария: сообщение о ком-
ментируемом событии; формулирование 
возникших в связи с этим событием вопро-
сов; изложение комментирующих фактов и 
мыслей; формулировка тезисов, отражаю-
щих отношение автора к отображаемому 
событию [7, с. 122]. Исходя из вышесказан-
ного, можно говорить о композиционно-
смысловой схеме комментария, включаю-
щей в себя:  

1) сообщение о событии;  
2) постановку вопросов;  
3) рассуждение;  
4) вывод.  
При этом рассуждение является главной 

композиционно-речевой формой коммента-
рия. «Рассуждение, содержащее в себе в 
большом количестве выразительные и оце-
ночные средства, мы называем комментари-
ем» — так, например, определяет коммен-
тарий В. И. Коньков [5, с. 91]. В то же время 
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базовым элементом для рассуждения в ком-
ментарии, иными словами, минимальной 
содержательно-смысловой базой для ком-
ментирования является событие.  

Событие, в свою очередь, обладает ком-
плексной природой. В.З. Демьянков пишет 
о трёх его ипостасях: 1) референциальном 
(или референтном) событии; 2) событии как 
идее; 3) текстовом событии [3, с. 77; 4, 
с. 321]. Опираясь на точку зрения учёного, 
референциальное событие можно рассмат-
ривать как событие, принадлежащее реаль-
ному миру в его (события) пространствен-
но-временной организации. Событие как 
идея предполагает интерпретативное отра-
жение референциального события в челове-
ческом сознании, причем события как со-
существующие идеи могут быть связаны с 
одним и тем же референциальным событи-
ем и при этом противоречить друг другу. 
Текстовое же событие понимается автором 
как «событие в его атрибутах, «осцилли-
рующих» в интерпретации» [4, c. 321]. Как 
видим, в последнем случае имеется в виду 
речевое развёртывание образа события в 
тексте в соответствии с авторской идеей со-
бытия.  

По отношению к тексту комментария это 
означает, что его автор становится «носите-
лем» события как идеи тем или иным пу-
тём. Он может быть непосредственным 
свидетелем референциального события (ре-
портёром или корреспондентом с места 
происшествия), и может иметь дело с ин-
формацией о референциальном событии 
при отсутствии прямого доступа к месту 
происшествия. В подобных случаях инфор-
мация о событии подлежит проверке жур-
налистом на предмет истинности. Только 
после установления соответствия между 
полученными сведениями и параметрами 
референциального события сообщение о 
событии получает статус «факта».  

Понятие факта имеет большое значение 
для осознания сущности события и его мес-
та в тексте журналистского комментария. 
Событие и факт, как считает Н. Д. Арутю-

нова, суть явления разного порядка: собы-
тие относится к единицам действительного 
мира, а факт — к единицам знания о мире. 
«Имя факт ориентировано на мир знания, 
т. е. на логическое пространство, организо-
ванное координатой истины и лжи, имя со-
бытие ориентировано на поток происходя-
щего в реальном пространстве и времени» 
[1, с. 168]. А. А. Леонтьев, рассуждая о тек-
стах СМИ, включает факт в структуру со-
бытия (а точнее, события-идеи, следуя вве-
дённому выше разграничению — В. Ч.). 
«Факт, — пишет он, — это содержание ис-
тинного суждения о том или ином событии. 
Таких истинных суждений может быть не-
сколько. Они образуют своего рода пучок 
признаков события» [6, с. 67]. По мнению 
исследователя, внутреннюю структуру со-
бытия составляет набор его объективных 
характеристик или «сценарий» события. К 
таким характеристикам А. А. Леонтьев от-
носит субъект, средства, объект, время, об-
стоятельства или условия, причину, цель и 
результат события [6, с. 67]. В соответствии 
с этой точкой зрения факты — истинные 
суждения о событии, а «сценарий» события 
— его «координаты» или объективные ха-
рактеристики. К примеру, сценарий как 
полный набор координат, отражающих со-
бытие «разлив нефти в Мексиканском зали-
ве», может быть выражен в текстовом вы-
сказывании: «20 апреля 2010 года (коорди-
ната времени) в Мексиканском заливе (коор-
дината локального обстоятельства) произо-
шёл непредвиденный (координата цели/её 
отсутствия) разлив нефти (координата-
объект) по причине множественных сбоев в 
работе предохранительных устройств и 
нарушения техники безопасности (коорди-
ната причины)». 

Комментарий может содержать не все 
координаты события. Предметом комменти-
рования могут быть события, которые уже 
известны читателю, так что автору доста-
точно упомянуть только некоторые, значи-
мые именно для его события-идеи парамет-
ры, чтобы вызвать в сознании читателя не-
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обходимые ассоциации. Осведомлённому 
читателю для активизации полного сцена-
рия события будет достаточно его лексиче-
ского обозначения — что, как мы видим в 
данном примере, выражается словосочетани-
ем «разлив нефти в Мексиканском заливе».  

Координаты события в тексте коммента-
рия задаются реальными параметрами ре-
ференциального события. Структуру собы-
тия как идеи определяют факты — истин-
ные суждения о событии. Система фактов в 
тексте выстраивается, с одной стороны, на 
основе «координат» референциального со-
бытия, с другой стороны, — в соответствии 
с авторской идеей события. Таким образом, 
атрибутируясь в тексте через систему фак-
тов, некое референциальное событие при-
обретает характер события-идеи. Одновре-
менно с этим оно перерастает в текстовое 
событие, которое актуализируется речевым 
образом в совокупности: 1) координат ре-
ференциального события; 2) фактов, вы-
страиваемых автором, в соответствии с ко-
ординатами референциального события и 
собственной идеей события; 3) системы ав-
торских рассуждений и оценок. Представ-
ляя собой речевую актуализацию события/-
ий как идеи/-й, текстовое событие сущест-
вует в коммуникативно-прагматической 
перспективе «автор — текст — читатель». 
Текстовые события как бы выводят на уро-
вень языкового формулирования события 
как идеи. Не превратившись в текстовые 
события, иными словами, не выйдя на уро-
вень многократной языковой фиксации (в 
том числе в форме разных текстов журна-
листского комментария), многие референ-
циальные события не приобрели бы для чи-
тателя характер события-идеи. При этом 
если сравнивать характер текстового собы-
тия в информационных и в аналитических 
типах текста, то в первой группе текстов 
оно (текстовое событие) предстаёт перед 
читателем как определённая система коор-
динат референциального события. Во вто-
рой группе текстов, к которой принадлежит 
журналистский комментарий, система ко-

ординат референциального события обога-
щается, как отмечалось выше, оригиналь-
ным авторским принципом выстраивания 
фактов в тексте, соответствующим автор-
ской идее события, а также системой автор-
ских рассуждений и оценок. Таким образом, 
журналист-автор комментария преподносит 
читателю текстовое событие, не искажаю-
щее реальное положение дел, но рассмот-
ренное под определённым углом зрения в 
связи с авторской точкой зрения. 

В таком случае о комментарии можно 
рассуждать как о типе текста, заключающе-
го в себе текстовое событие, связанное с 
референциальным событием набором фак-
тов, выбор и подача которых обусловлены 
характером авторской идеи события. В 
журналистском комментарии автор описы-
вает не столько референциальное событие, 
реально существующее в определённых ко-
ординатах, сколько его образ — событие/-я-
идею/-и, сложившуюся/-иеся в авторском 
сознании под действием его собственного 
отношения к миру и к определённой ком-
муникативной ситуации (социального кон-
текста). При этом целью создания коммен-
тария является формирование такого же, как 
у автора, образа события в сознании читателя.  

С другой стороны, сам текст коммента-
рия в случае удачной языковой подачи явля-
ется для читателя «текстовым событием», 
который находит в нём либо интересные 
формы выражения точки зрения автора, со-
лидарной с его мнением, либо оригиналь-
ный — неожиданный для адресата — взгляд 
на определённое референциальное событие. 
Читатель либо воспринимает журналист-
ский комментарий как удовлетворяющий 
его системе рассуждений и оценок, либо 
отвергает систему фактов, рассуждений и 
оценок автора. «Обратная связь» между ав-
тором и читателем обеспечивается чита-
тельскими письмами в редакцию, а также, 
если речь идёт о комментарии, опублико-
ванном в Интернете, прямой возможностью 
для читателей комментирования текстового 
события прямо после основного текста 
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комментария. Если же комментарий оказы-
вается предметом отклика не просто чита-
теля, но другого журналиста, изначальное 
текстовое событие получает своё дискур-
сивное развитие и становится базой для по-
явления последующих текстовых событий. 
Так текстовое событие комментария и его 
автор становятся составляющими дискур-
сивное пространство публицистики. 

Попытаемся показать на примере фраг-
ментов из двух комментариев, каким обра-
зом реализуются в системе текста смысло-
вые и прагматические связи между рефе-
ренциальным событием, событием как иде-
ей и текстовым событием.  

(1) 27 Jahre alt war der Wertpapierhändler 
Kweku Adoboli, als er im Londoner Büro der 
UBS-Bank schon mit 50 Milliarden Dollar 
hantierte — und durchdrehte. Sein Teamleiter 
war damals 25. "Zwei Kids", wie Adoboli den 
Geschworenen sagte, die jetzt über ihn urtei-
len. Tatsächlich waren sie zwei blutjunge Män-
ner auf dem Zenit ihrer Testosteron-Produktion 
— und ihrer Selbstüberschätzung. Jungs, wie 
sie zu Hunderten in den Handelsabteilungen 
von Investmentbanken sitzen. Jeder Autoversi-
cherer steckt Kerle in dem Alter in eine Hoch-
risikoklasse. Sie sind leicht reizbar und verur-
sachen häufiger Unfälle. Bei Investmentbanken 
aber dürfen sie mit Summen in Höhe des baye-
rischen Landeshaushalts zocken. Noch immer 
dominieren dort Männer zwischen 20 und 35 
den Handel, die sich wie die Herren des Uni-
versums aufführen und einander "Regenma-
cher" nennen, wenn die Gewinne sprudeln [9]. 

(2) Beim Adoboli-Prozess stand nicht bloss 
ein einzelner Banker vor Gericht, sondern eine 
Unternehmenskultur. Grossbanken sind die 
letzten Bastionen eines kruden Machismos. 
Höchste Zeit, dass sich dies ändert. 

Aus Filmen wie «Wall Street» und Büchern 
wie «Lügenpoker» wissen wir es schon lange: 
Banker sind Supermachos. <…> 

Einer von ihnen schilderte seine Erlebnisse 
im «Magazin» wie folgt: «Ich bin die letzten 
Jahre auf einer Welle gesurft, wir waren alle 
supercool drauf. Die Welt lag uns zu Füssen, 

alles lief gut, kein Mensch dachte daran, dass 
dies alles mal aufhören könnte. <…>» 

Auch Kweku Adoboli war bei der UBS in 
London lange «supercool drauf». Er war ein 
typischer Vertreter des modernen Investment-
banking: hoch intelligent, bestens ausgebildet, 
fleissig und extrem ehrgeizig. Solche jungen 
Männer — Frauen gibt es in dieser Branche 
praktisch nicht — werden von den führenden 
Investmentbanken gezielt umworben und da-
nach für ihren Job ausgebildet [8]. 

Перед нами — два разных текстовых со-
бытия, созданных на основе двух разных 
авторских идей события. Поводом к напи-
санию комментариев стало одно и то же ре-
ференциальное событие — финансовые ма-
хинации лондонского трейдера Квеку Адо-
боли, служащего лондонского отделения 
крупного швейцарского банка, и начатый в 
связи с этим судебный процесс. 

И в том, и в другом комментарии есть 
маркеры, репрезентирующие координаты 
референциального события. В примере (1) 
такими маркерами являются имя собствен-
ное субъекта события — Kweku Adoboli, 
указание на место совершения события, вы-
раженное обстоятельством места — im Lon-
doner Büro der UBS-Bank, и на обстоятель-
ства его совершения — mit 50 Milliarden 
Dollar hantierte. В примере (2) референци-
альное событие представлено в виде при-
своенного ему в прессе имени — Adoboli-
Prozess, имени собственного субъекта собы-
тия — Kweku Adoboli, а также места совер-
шения события — bei der UBS in London. 
Эти текстовые маркеры отсылают читателя 
к конкретному событию реальной действи-
тельности, активизируя в сознании адресата 
фоновые знания о нём. При этом они 
«встроены» в систему фактов, организован-
ную автором под углом собственной идеи 
события.  

В системе авторских рассуждений (1) 
факты представлены так, что в фокусе чита-
тельского внимания оказывается возраст 
Адоболи и его коллеги, на момент соверше-
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ния преступления: 27 Jahre alt war <…> 
Kweku  Adoboli; Sein Teamleiter war damals 
25. "Zwei Kids", wie Adoboli den Geschwore-
nen sagte, die jetzt über ihn urteilen. Благода-
ря этому текстовое событие в первом ком-
ментарии строится на суждениях автора о 
том, что такие качества, как необдуманное 
поведение, склонность к риску, типичны 
для молодых людей, но, несмотря на это, 
именно такие «мальчики» составляют до-
минирующую часть сотрудников инвести-
ционных отделов в крупнейших швейцар-
ских банках. Конкретное референциальное 
событие (процесс Адоболи) в его частном 
проявлении служит для автора базой для 
собственной идеи события — рассуждения 
о закономерностях кадровой политики в 
банках в целом. Лейтмотивом авторских 
рассуждений становится, как видим, моло-
дой возраст, незрелость Адоболи. В соот-
ветствии с этой идеей автором выстраивает-
ся лексическая цепочка характеристик, при-
сваиваемых субъектам события: Adoboli, 
sein Teamleiter — blutjunge Männer, Jungs, 
Kerle; auf dem Zenit ihrer Testosteron-
Produktion, leicht reizbar.  

В системе авторских рассуждений (2) ав-
тор видит в Адоболи типичный пример со-
временного банковского служащего, но, в 
отличие от предыдущего комментария, он 
концентрирует внимание читателя не на 
возрасте главного субъекта события, а на 
устоявшихся негативных представлениях, 
связанных с успешными банкирами. Идея 
события автора заключается в крушении 
маскулинного образа «банкира-супермачо» 
как неотъемлемой составляющей современ-
ной банковской культуры. В Адоболи, пред-
ставшем перед судом, автор видит не что 
иное, как типичный продукт этой культуры, 
а в его осуждении — приговор сложившей-
ся системе. Логическую цепочку фактов, 
представленных в этом комментарии, в усе-
чённом виде можно представить так: Beim 
Adoboli-Prozess stand nicht bloss ein einzelner 
Banker vor Gericht, sondern eine Unterneh-
menskultur. Aus Filmen <…> wissen wir Ban-

ker sind Supermachos. <…> Auch Kweku 
Adoboli war bei der UBS in London lange 
«supercool drauf». 

В соответствии с вышеописанной идеей 
события характеристики, присваиваемые 
Адоболи автором во втором комментарии, 
отличаются от представленных автором 
первого комментария: Adoboli — ein typi-
scher Vertreter des modernen Investmentban-
king, Supermacho, «supercool drauf», hoch 
intelligent, bestens ausgebildet, fleissig, extrem 
ehrgeizig. 

Итак, в двух журналистских коммента-
риях перед нами:  

• одно референциальное событие — круп-
ная потеря денег банком UBS за счёт дейст-
вий финансового трейдера Квеку Адоболи, 
обвинение и судебный процесс;  

• событие как идея (1) — ошибочная со-
временная политика подбора кадров в 
крупнейших банках на фоне дела Адоболи;  

• событие как идея (2) — крах современ-
ной банковской культуры на примере Адо-
боли как её типичного представителя; 

• соответственно текстовое событие (1) и 
текстовое событие (2) как языковая фикса-
ция двух разных авторских идей события. 

Для журналиста-автора комментария со-
бытие является, таким образом, предметом 
интерпретации, в связи с чем оно приобре-
тает характер идеи, совмещенной с отраже-
нием физических примет (пространствен-
ных, временных, субъектных и т. д.) рефе-
ренциального события. Событие-идея вы-
ступает как результат ментального акта ос-
мысления событийности некоего фрагмента 
реальной действительности, которому адре-
сант «приписывает» статус события, не 
просто давая информацию о нем как о еди-
ничном явлении объективной реальности, а 
помещая его в некую «сеть» выстраиваемых 
им пространственно-временных, причинно-
следственных, атрибутивных и др. отноше-
ний. Событие как идея, или «индивидуаль-
ный) авторский образ» референциального 
события, становится тем самым, с одной 
стороны, «текстовым событием», а с другой 
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— способствует приобретению самим тек-
стом статуса «события» в процессе комму-
никации между автором и читателем. Таким 
образом, некое референциальное событие 
как бы мультиплицируется за счёт его отра-
жения во множественных «текстовых собы-
тиях», возникающих как следствие различ-
ной авторской интерпретации в нескольких 
(двух или более) текстах комментария, при-
надлежащих либо одному и тому же, либо 
разным авторам-журналистам. При этом 
способы интерпретации события в этих 

комментариях могут быть более или менее 
близки друг другу, отличаясь, однако, прак-
тически всегда — в связи с разной автор-
ской установкой — как набором представ-
ленных в тексте параметров референциаль-
ного события, так и характером устанавли-
ваемых автором смысловых отношений ме-
жду ними, а также видом проекции события 
на иные (социально-политические, культур-
ные и др.) явления разной степени публици-
стической значимости. 
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