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О. П. Семенец 

 

ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ЗАГОЛОВОК 

В ГАЗЕТНОМ ДИСКУРСЕ НАЧАЛА ХХI ВЕКА: 

ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО 
 
Прецедентный феномен, являясь механизмом свертывания, хранения и актуализации 

информации, востребован газетным дискурсом на протяжении двух последних столетий. 
Актуализация прецедентных феноменов в газетном дискурсе начала XXI века показывает 

как ставшие уже традиционными способы их функционирования в качестве моделей для 

создания заголовочных комплексов и особого идеологически значимого механизма репре-
зентации картины мира, а также относительно новые для данного дискурса способы вы-

ражения авторской оценки и структурирования смыслового пространства газетной 
статьи посредством создания языковой игры. 

 

Ключевые слова: прецедентный феномен, газетный дискурс, коммуникативная страте-

гия, картина мира, языковая игра. 
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THE PRECEDENT HEADLINE  IN THE NEWSPAPER DISCOURSE 

OF THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY: 

TRADITION AND INNOVATION 

 

Precedent phenomenon, as a mechanism of compression, storage and updating of information 
has been popular in the news discourse over the past two centuries. The actualization of the pre-

cedent phenomena in newspaper discourse of the beginning of the XXI century shows both tradi-
tional ways of their functioning as models for the creation of title complexes, as well as an ideo-

logically significant special mechanism for the representation of the view of the world, and, rela-

tively new to this discourse, ways of expressing the author's assessment and structuring of the  
semantic space of a newspaper article by creating a language game. 

 

Keywords: precedent phenomenon, newspaper discourse, communicative strategy, view of 

the world, language game. 

 

Интертекстуальность как проявление 

постмодернизма в культуре конца ХХ — 

начала ХХI века является конструктивным 

принципом создания произведений разных 

видов искусства, а также текстов различ-

ных функциональных стилей. В эпоху, ко-

гда главной ценностью становится инфор-

мация, доминирует принцип «культурной 

опосредованности», реализуемый через ци-

тату в самом широком понимании, которая 
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теряет отсылочную и уточняющую функ-

цию, становясь «залогом самовозрастания 

смысла текста» [8, с. 113]. 

Прецедентный феномен, понимаемый 

как единица ментально-языкового уровня, 

репрезентацией которого является куль-

турно значимый текст, особенно востребо-

ван в речевой практике современной язы-

ковой личности. Прецедентные феномены, 

вербализуемые в виде цитат, имен, назва-

ний и представляющие собой готовые «ин-

теллектуально-эмоциональные блоки», а 

также оценочные стереотипы, способству-

ют наиболее быстрой и компрессивной по-

даче информации, ускоряя и облегчая «пе-

реключение из “фактологического” кон-

текста мысли в “ментальный” … и обрат-

но» [6, с. 220]. Являясь механизмом свер-

тывания, хранения и актуализации куль-

турной информации, они используются го-

ворящими в различных сферах общения, 

поскольку одновременно способствуют ре-

чевой экономии и расширяют смысловую 

перспективу текста за счет создания под-

текстовых отсылок к широкому кругу фо-

новых знаний. Журналисты активно обра-

щаются к прецедентным феноменам, по-

скольку, обладая относительно устойчивой 

формой и кругом предсказуемых значений 

и оценок, та или иная культурно значимая 

цитата способна реализовать конструктив-

ные принципы языка публицистики — 

ориентацию на стандартность и поиск но-

вых средств экспрессивности. 

Введение в научный обиход понятия 

«дискурс» позволило изучать «язык в дей-

ствии, в процессе организации, обработки 

и хранения информации» [1, с. 32], а сово-

купность текстов газеты не только как ре-

зультат — продукт речемыслительной дея-

тельности журналиста, но и как активность 

говорящего — живую речь, обусловленную 

когнитивными процессами кодирования и 

декодирования смыслов в ходе коммуни-

кации между автором и читателем, то есть 

как динамическое когнитивно-коммуника-

тивное явление [3], «относящееся к специ-

фической социокультурной деятельности» 

[4, с. 112]. Именно этот подход позволяет 

уйти от распространившегося в современ-

ной лингвистике описательного подхода к 

функционированию прецедентных фено-

менов в газетном или любом другом типе 

дискурсов и интерпретировать эти едини-

цы как элементы определенных коммуни-

кативных стратегий субъектов дискурса, а 

также как механизмы экспликации фраг-

ментов картины мира. 

Прецедентный феномен является важ-

нейшей единицей газетного дискурса раз-

личных эпох: интертекстуальные включе-

ния всегда активно использовались журна-

листами. Так, самые ранние примеры были 

обнаружены нами при анализе материалов 

газет «Северная пчела» и «Северный Мер-

курий» еще в конце 20-х годов XIХ века. 

Изучая интертекстовые связи грибоедов-

ского слова, мы обнаружили, что цитаты из 

«Горя от ума» не только вошли в ядро кор-

пуса национальных прецедентных феноме-

нов, но стали едва ли не самыми воспроиз-

водимыми в газетной речи, наряду с цита-

тами из произведений А. С. Пушкина и 

И. А. Крылова. Собранные нами данные 

свидетельствуют о том, что уже на протя-

жении двух столетий явление прецедент-

ности является базовой характеристикой 

газетного дискурса. 

Став важнейшей структурно-семанти-

ческой константой газетной речи, преце-

дентный феномен отражает ее специфику в 

ту или иную эпоху. Так, тот факт, что га-

зетный дискурс 30-х годов XIХ века нахо-

дился под сильным влиянием традиций ху-

дожественной литературы, представлен в 

способах актуализации культурно значи-

мых цитат. Являясь по сути «чужим сло-

вом» в понимании М. М. Бахтина, преце-

дентный феномен реализует свою амбива-

лентную природу: с одной стороны, в не-

которых контекстах его использование но-

сит подчеркнуто цитатный характер, с дру-

гой — в целом ряде газетных статей, бу-

дучи присвоенным речевой сферой гово-
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рящего, интертекстовое включение функ-

ционирует как расхожее выражение, рече-

вое клише, утратившее свои связи с источ-

ником, и практически растворяется в при-

нимающем контексте. 

Говоря о бытовании грибоедовских ци-

тат в эпоху формирования газетного дис-

курса, отметим, что они часто используют-

ся в качестве эпиграфа, например, в статье 

«Знакомство, или Светская философия» 

(СМ, 01–03.10.1830) авторская позиция 

выражается через высказывание: «Хоть 

честный человек, хоть нет, // Для нас 

равнехонько — про всех готов обед. Гри-

боедов». Эпиграф здесь задает вектор ав-

торской оценки и выполняет резюмиру-

ющую функцию. Аналогично используется 

грибоедовская цитата в «Северной пчеле» 

(СП, 25.03.1835): рассуждая о современном 

кулинарном искусстве и застольных тради-

циях, журналист предпосылает статье ре-

плику Фамусова — «Ешь три часа, а в три 

дни не сварится! Горе от ума». В статье с 

эпиграфом: «Кто так рано приезжает? Мы 

первые… Грибоедов» (СМ, 06.03.1831) — 

описывается курьезный случай, когда из-за 

отсутствия барышень бал не состоялся. 

Разгневанные тем, что в прошлый раз мно-

гие приглашенные девушки прибыли 

раньше всех, в этот раз они, приехав и 

узнав, что являются первыми, разворачива-

лись и уезжали. 

Инотекстовая природа прецедентных 

феноменов осознается журналистами, что 

выражается в их стремлении актуализиро-

вать эти единицы в особых, относительно 

семантически автономных позициях, каки-

ми являются, в частности, эпиграфы. 

Включенное в текст газетной статьи грибо-

едовское слово зачастую оформляется как 

традиционная цитата: «Все забыто: горячка 

не продолжается по пятнадцати лет; лю-

бовь тоже. Какая любовь может тянуться 

пятнадцать лет! Грибоедов думал, что 
 

Тот скажи любви конец, 

Кто на три года вдаль уедет. 

Мы готовы даже смягчить этот срок на 

три месяца, и, кажется, будет ближе к 

правде» (СП, 12.10.1835). Цитаты в таком 

употреблении визуально обособляются от 

принимающего контекста и нередко сопро-

вождаются подстрочными сносками, ука-

зывающими на источник и даже на более 

широкий контекст. Именно здесь, по 

нашему мнению, закладывается традиция 

выделения чужого слова, сопровождения 

его разными текстовыми и графическими 

маркерами прецедентности, комментиро-

вания через отсылку к тексту-источнику и 

его смыслам. Таким способом автор стре-

мится избежать потенциальных коммуни-

кативных неудач, связанных с возможным 

незнанием прецедентного феномена чита-

телем. 

Другим способом функционирования 

прецедентных феноменов в газете начала 

XIX века является привычное нам сегодня 

скрытое цитирование, когда грибоедовское 

слово бытует как речевой штамп для обо-

значения конкретных ситуаций, лишается 

маркирования и узнается лишь знающими 

текст-источник читателями. В примерах: 

«…пустота была так однообразна, как вид 

домов на главной улице, со времен Очаков-

ских и покоренья Крыма» (здесь и далее 

курсив мой. — О. С.) (СП, 16.01.1835), 

«Это уже из рук: видно, что, по мнению 

автора: водевиль есть вещь, а прочее все 

гиль» (СП, 19.10.1835), «…Никогда еще не 

видел столь удачной галиматьи, как прила-

гаемое здесь письмо, написанное каким-то 

Прапорщиком Новоземлянского мушке-

терского полка, Скалозубова батальона, по 

фамилии Хавронкиным» (СМ, 13.02.1831), 

«…этого не понимают и понимать не хотят 

наши доморощенные требователи новых 

идей, наши литературные ценители и 

судьи» (СП, 07.11.1835), «Взглянув на фи-

гуру Философа: Его халат, колпак, перст 

указательный, все признаки ученья… тот-

час поймешь, что это педант, говорящий 

свысока» (СП, 30.06.1834) и многих подоб-

ных — видно, что прецедентные феномены 
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бытуют в речи журналистов как готовые 

клише, выражающие набор смыслов и оце-

нок, и фактически представляют собой ре-

чевые, а возможно, и газетные штампы 

своей эпохи. 

Таким образом, на материале использо-

вания грибоедовского слова в периодиче-

ских изданиях первой трети XIX века вид-

но, с одной стороны, что газетный дискурс 

еще на заре своего формирования заложил 

традицию маркирования и комментирова-

ния прецедентных феноменов, актуализа-

ции их в близких к инициальным тексто-

вых позициях, с другой — что, являясь 

средством выразительности, прецедентные 

феномены позволяют выявить специфику 

газетного дискурса в конкретный период 

времени (в данном случае ориентацию как 

на книжную традицию с ее культурой 

оформления ссылок, так и на разговорную 

с ее ассоциативным воспроизведением по-

пулярных цитат). 

Принципиально иной статус имеет пре-

цедентный феномен в газетном дискурсе 

второй половины ХХ и начала XXI века: он 

перестает использоваться в качестве эпи-

графа в связи с неактуальностью данного 

структурного компонента газетной статьи, 

однако является одним из самых востребо-

ванных способов создания газетного заго-

ловка (примечательно, что для газетного 

дискурса 30-х годов XIX века такой способ 

создания заголовочных комплексов не ис-

пользуется вовсе). Это скорее можно счи-

тать новаторством для газетного дискурса 

поздней эпохи. На протяжении второй по-

ловины ХХ века нами зафиксирован рост 

популярности прецедентных заголовков. 

На примере газеты «Комсомольская прав-

да» видно, что если в 1950-е годы в месяц 

на газету приходилось 5–6 прецедентных 

заголовков, в 1960-е — 8, в 1980-е — 11, то 

в 1990-е — 68. При этом следует отметить, 

что среди рассмотренных нами ежеднев-

ных изданий (наряду с «Известиями» и 

«Советской Россией») «Комсомольская 

правда» на протяжении всего указанного 

периода являлась рекордсменом по коли-

честву используемых цитат. Анализ газет 

за 2015–2017 годы показывает уменьше-

ние количества прецедентных заголовков в 

среднем на 30% (для «Комсомольской 

правды» среднее число — 44 примера в ме-

сяц), а это значит, что пик популярности 

данного явления миновал, хотя оно остает-

ся довольно значимым. Примечателен и тот 

факт, что один и тот же материал, разме-

щенный в бумажном варианте издания, 

имеет прецедентный заголовок, но лишает-

ся такового или заменяется на обычный 

номинативный, будучи представленным в 

онлайн версии соответствующего номера. 

Особенно это характерно для газет «Аргу-

менты и факты» и «Известия» и реже для 

«Комсомольской правды». 

Если инотекстовые включения ранее 

бытовали в качестве литературных реми-

нисценций, то в газетах ХХ века они порой 

превращаются в штампы и сводятся к 

определенной модели для создания типо-

вых заголовков. Еще в советских газетах 

закладывается традиция формирования 

набора «прецедентных моделей», содержа-

щих в своей структуре слоты, заполняемые 

ситуативно обусловленными лексемами. 

Например, одной из самых популярных в 

советских газетах является прецедентная мо-

дель «история одного + N (объект)», восхо-

дящая к названию произведения М. Е. Сал-

тыкова-Щедрина «История одного города». 

Варьирование лексемы слота обусловлено 

содержанием конкретной статьи: «История 

одного села» (Изв., 31.08.1957), «Кресть-

яне. История одного села, судьбы многих 

людей» (Изв., 01.06.1967), «История одно-

го совхоза» (КП, 24.08.1957). Если первая 

ступень трансформации связана с заменой 

компонента на элемент одной ЛСГ «назва-

ние населенных пунктов», что еще под-

крепляется смысловыми связями с текстом-

источником, то дисфункциональность упо-

требления модели приводит к тому, что она 

потенциально может включать в себя лю-

бую лексему: «История одного сельсовета» 
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(СР, 07.09.1957), «История одного подви-

га» (Изв., 16.02.1967), «История одного 

клада» (КП, 23.08.1957), «История одного 

предательства» (Изв., 17.09.1967), «Исто-

рия одного экспоната» (КП, 20.06.1957). 

Таким образом, цитата, формирующая пре-

цедентную модель, предельно десеманти-

зируется и получает обобщенное типичное 

значение «рассказ о чем-либо». 

Газетный дискурс советской эпохи фор-

мирует круг широко употребляемых пре-

цедентных моделей: от названия популяр-

ного фильма «Укрощение огня» произво-

дится модель «Укрощение + N (объект)»: 

«Укрощение синусоиды» (КП, 29.01.1957), 

«Укрощение вулканов» (СР, 19.05.1977), 

«Укрощение потока» (СР, 27.08.1977), «Укро-

щение шара» (СР, 23.03.1977); от названия 

другого фильма «Алитет уходит в горы» — 

«N (cубъект) + уходит + предлог + N (об-

стоятельство места)»: «Река уходит в горы» 

(Изв., 30.12.1967), «Тоннель уходит в гору» 

(Изв., 04.10.1977), «Трасса уходит в степь» 

(СР, 17.05.1967), «Игла уходит в небо» 

(КП, 23.10.1977), «Москиты уходят к мо-

рю» (СР, 09.05.1967), «Вышки уходят в 

тайгу» (СР, 25.05.1967); заглавие сказа 

П. П. Бажова «Хозяйка Медной горы» по-

ложено в основу модели «Хозяйка/хозяин/ 

хозяева + N (атрибут) + N (объект)»: «Хо-

зяева Ухтусских гор» (СР, 11.01.1957), «Хо-

зяева Свинцовой горы» (КП, 29.03.1957), 

«Хозяйка белых квадратов» (КП, 05.07.1977), 

«Хозяйка виноградной лозы Людмила 

Урекяну» (Изв., 19.09.1967), «Хозяева мед-

ной горы» (Изв., 09.09.1977). Советский 

газетный дискурс демонстрирует огромное 

количество подобных прецедентных моде-

лей и конкретных заголовков, созданных 

на их основе, объединенных предельно 

обобщенным номинативным значением и 

наличием общей оценочности, у рассмот-

ренных нами выше моделей она исключи-

тельно положительная. 

В дискурс газеты начала XXI века ак-

тивно возвращается такой конструктивный 

принцип советского газетного заголовка, 

как прецедентная модель. В качестве по-

добных моделей активно бытуют названия 

произведений массовой культуры, полу-

чивших широкую известность. Например, 

название нашумевшей книги и снятого по 

ней фильма «50 оттенков серого» породило 

прецедентную модель «N (количество) + 

оттенков + N (объект)»: «50 оттенков 

осени» (КП, 04.10.2014), «50 оттенков 

пенного» — о разных сортах пива (КП, 

29.09.2016), «50 оттенков рыжего» — об 

актуальном цвете волос (КП, 30.04.2016), 

«50 оттенков Первомая» (КП, 01.05.2015), 

«50 оттенков красоты» (КП, 14.03.2015), 

«50 оттенков Серова» — о юбилее музы-

канта (КП, 17.03.2015), «10 оттенков бело-

го, или Как мы проверяли чистоту воздуха 

в Новосибирске» (КП, 13.02.2015), «98 от-

тенков “Джоконды”. Пенсионерка из Крас-

ноярска вышивает копии картин» (АиФ, 

04.03.2017), «50 оттенков клоунов» — 

о мастер-классах для клоунов (Изв., 

03.09.2015), «Миллиард оттенков желто-

го» — о перенаселенности Китая (АиФ, 

08.02.2017). 

Отличительной чертой современных 

прецедентных моделей является то, что 

они представляют собой «шаблоны-одно-

дневки». Не связанные, как в советском 

газетном дискурсе, с определенными до-

минантами картины мира, они активны 

только «на злобу дня». Так произошло с 

рассмотренной моделью, пик популярно-

сти которой пришелся на 2015–2016 го-

ды. В газетах 2017 года активно использу-

ется модель «В Питере + V (глагол)», вос-

ходящая к нашумевшей песне С. Шнурова 

«В Питере — пить»: «В Питере — жить. 

И лучше, чем в Москве» (КП, 18.08.2017), 

«В Питере — мыть» — о субботнике в Пе-

тербурге (КП, 15.05.2017), «“В Питере — 

употреблять”: Культурная столица пере-

стала быть бандитской, но стала наркоти-

ческой» (КП, 25.09.2017), «В Питере — 

есть: Путь к сердцу туриста лежит через 

желудок» (КП, 18.04.2017), «В Питере — 

делать деньги» — о самых богатых петер-
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буржцах по версии журнала «Форбс» (КП, 

21.06.2017), «В Питере — дружить» (КП, 

03.04.2017), «В Питере — не пить!» (КП, 

22.02.2017). Возможен вариант, когда за-

меняется первый компонент исходной фра-

зы: «С Павликом — пить. Как футболисты 

Мамаев и Кокорин стали антигероями-

2016» (АиФ, 15.12.2016). Цитаты, поло-

женные в основу современных прецедент-

ных моделей, автосемантичны, независимы 

от текста-источника и имеют самое обоб-

щенное значение, например, модель «N 

(количество) + оттенков + N (объект)» ис-

пользуется в статьях, рассказывающих о 

большом количестве чего-либо, а «В Пите-

ре + V (глагол)» — о том, что обычно часто 

делается или следует делать в Санкт-

Петербурге. 

Обобщенность значения, а также прин-

ципы создания и смыслового варьирования 

таких и подобных моделей весьма тради-

ционны, однако они менее долговечны. 

Здесь проявляется специфика современно-

го газетного дискурса, представляющего 

собой «бурлящее варево из частотных слов, 

удачных или, наоборот, неудачных до курь-

езности фраз… характеризующее Рresent 

Continuоus эпохи» [5, с. 33]; журналисты 

подхватывают и тиражируют модные и из-

вестные цитаты-однодневки, связанные с 

нашумевшими и не всегда значимыми в 

художественном отношении произведени-

ями, которые переживают краткий миг по-

пулярности, на этой волне они становятся 

активно воспроизводимыми и вскоре заме-

няются новыми. 

Актуализированный журналистом пре-

цедентный феномен, генетически связан-

ный с культурно значимым текстом и име-

ющий круг значений, мотивированных его 

смыслами, потенциально является источ-

ником коммуникативных неудач, посколь-

ку в прецедентной компетенции читателя 

могут попросту отсутствовать соответ-

ствующие фоновые знания и представле-

ния. Интертекстовое включение в этом 

случае может быть воспринято буквально, 

вне связи с породившим его текстом, то 

есть как прямой, а не косвенный речевой 

акт, как одноуровневое линейное выра-

жение, лишенное подтекста. Поэтому важ-

ным условием успешности коммуникации, 

включающей прецедентные феномены, 

«является наличие общего фонда знаний 

коммуникантов» [7, с. 99]. Проявлением 

стратегии коммуникативного сотрудниче-

ства можно считать введение системы мар-

керов прецедентности — лингвистических 

средств, указывающих на инотекстовое 

происхождение сопровождаемых их язы-

ковых единиц. Советский газетный дис-

курс обладал большим набором различных 

маркеров прецедентности, начиная от гра-

фических (кавычки, многоточие, восклица-

тельные или вопросительные знаки, сопро-

вождавшие заголовочную цитату) и закан-

чивая различными текстовыми (прямое 

указание на авторство, текст-источник, имя 

связанного с прецедентным высказыванием 

героя, подкрепление исходным контек-

стом). К концу ХХ века нами отмечен по-

степенный отказ от текстовых маркеров 

прецедентности при возрастании роли гра-

фических маркеров чужого слова в заголо-

вочном комплексе. Увеличение количества 

актуализированных прецедентных феноме-

нов создавало большой риск коммуника-

тивных сбоев, поскольку журналист отка-

зывался от коммуникативного сотрудниче-

ства, предполагая наличие у читателя такой 

же обширной прецедентной эрудиции, что 

не всегда оправдывалось. 

Газетный дискурс начала XXI века воз-

вращает популярность текстовым маркерам 

прецедентности, причем они часто стано-

вятся не просто информирующими упо-

минаниями текста-источника, а способом 

комментирования культурно значимого 

текста, следовательно, выражения автор-

ской мотивации. Например, в статье «Уро-

ки великого Гэтсби» (АиФ, 25.01.2017), по-

священной новому президенту США, пре-

цедентное имя является актуализатором 

целого вектора интертекстовых ассоциа-
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ций, на которых строится смысловое про-

странство принимающего текста: «Инте-

ресный вопрос: читал ли новый американ-

ский президент роман Фицджеральда? 

И еще более интересно: сможет ли он пре-

одолеть “проклятие великого Гэтсби”? 

И не станет ли он, как герой Фицджераль-

да, заложником и жертвой безмерной вла-

сти денег, славы и тех сомнительных цен-

ностей, которые они влекут за собой? 

Сможет ли Д. Трамп извлечь уроки из 

судьбы одного из самых известных героев 

американской и мировой литературы? 

А уроки таковы: богатство, особенно 

чрезмерное, далеко не всегда приносит 

счастье и дает в жизни искомый резуль-

тат. Любой моралист скажет: большие 

деньги и большая власть портят человека и 

нередко приводят к трагическому концу. 

Дни великого Гэтсби — американца, 

нажившего огромное состояние на сомни-

тельном бизнесе, заканчиваются трагиче-

ски. Его убивают на собственной роскош-

ной вилле в тот момент, когда он, каза-

лось, достиг вершины успеха и счастья». 

Статья включает не только указание на ав-

тора и текст-источник, но и актуализирует 

его смыслы, мотивирующие апелляцию к 

фоновым знаниям, на которых и строится 

сопоставление описанного в статье реаль-

ного человека и соотносимого с ним лите-

ратурного персонажа. 

Аналогичный пример представляет со-

бой статья «Что скажет дядя Ваня? Кто 

идет на смену поколениям ХХ века» (АиФ, 

12.04.2017), в тексте которой журналист 

также мотивирует свое обращение к преце-

дентному феномену в заголовке: «В совре-

менном русском человеке, несмотря на все 

социальные, технологические и бытовые 

перемены, сохраняются многие черты че-

ховского дяди Вани. И неудивительно, что 

чеховская пьеса продолжает пользоваться 

огромным успехом. Спектакль в Театре 

Вахтангова уже многие годы идет с аншла-

гом. Людям хочется видеть этих героев, 

хочется слышать их слова: “Что же де-

лать, надо жить! Мы, дядя Ваня, будем 

жить… Будем терпеливо сносить испы-

тания, будем трудиться для других… Мы 

услышим ангелов, мы увидим небо в алма-

зах… Я верую, верую…” В чем истоки ве-

ры? Во-первых, русский человек привык к 

невзгодам и научился если не преодолевать 

их, то приспосабливаться. Во-вторых, он 

понимает, что “бывали хуже времена” и 

жизнь, хоть и медленно, налаживается. 

И, в-третьих, есть трезвое восприятие жиз-

ненных обстоятельств, заключенное в ко-

роткую фразу: а куда деваться? Помните, 

как у Чехова: “Мы будем жить, дядя Ва-

ня…”». В целом стратегия маркирования и 

комментирования прецедентных феноме-

нов реализуется в особом принципе по-

строения текста и организации его смысло-

вого пространства. Если ранее, в дискурсе 

газет эпохи перестройки и постперестроеч-

ного периода, вводя прецедентный фено-

мен, журналист ограничивался намеком, 

оставляя читателя перед загадкой: чем вы-

звана актуализация прецедентного имени, 

что общего между героем реальным и вы-

мышленным, то сегодня все чаще и чаще 

журналист подробно мотивирует обраще-

ние к фоновым знаниям, возможно, не 

надеясь на искушенность читателя, воз-

можно, сомневаясь в адекватности интер-

претации своего коммуникативного за-

мысла. 

Советский газетный дискурс сформиро-

вал определенную взаимосвязь между оце-

ночностью прецедентных феноменов и 

важными для ценностной модели мира 

идеологемами. Так, строки А. С. Пушкина, 

Н. А. Некрасова, советской песни маркиро-

вали значимые в идеологическом отноше-

нии события и оценивались положительно, 

цитаты из зарубежной литературы служили 

средством создания заголовков о негатив-

ной жизни за рубежом, критика недостат-

ков советского образа жизни всегда сопро-

вождалась цитацией басен И. А. Крылова. 

Таким образом, прагматический потенциал 

прецедентных феноменов и закрепленная 
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за ними оценочность способствовали фор-

мированию и репрезентации некоторых 

фрагментов картины мира советского че-

ловека. В эпоху перестройки и в 1990-е го-

ды эта традиция постепенно разрушается: 

любой прецедентный феномен может соот-

носиться с любым содержанием и выра-

жать одновременно диаметрально проти-

воположные оценки. 

Полностью утратив статус оператора 

ценностной модели мира, прецедентный 

феномен в газетном дискурсе конца ХХ — 

начала ХХI века становится как излюблен-

ным способом создания газетного заголовка, 

так и механизмом включения его в стихию 

языковой игры. Такие заголовки обычно 

выполняют две основные функции — номи-

нативную и функцию организации чита-

тельского внимания [9]. Газетный дискурс 

начала ХХI века строится по принципам, 

выработанным в 1990-е годы, когда языко-

вая игра становится самоцелью — «игра 

ради игры», а включенные в нее преце-

дентные феномены полностью десеманти-

зируются, получают изолированное от 

смыслов текста-источника бытование и 

подвергаются главным образом лексиче-

ской трансформации. В основном это заме-

на конкретной лексемы цитаты на ситуаци-

онно обусловленную, поэтому такие заго-

ловки практически анонсируют содержа-

ние статьи. Например: 

«Полцарства за проезд» (КП, 10.01.2017 — 

о том, как существенно подорожал проезд), 

«На заре ты меня не беси» (КП, 11.01.2017 — 

критика неинтересного содержания утрен-

них телеканалов), «Много под елочкой 

шариков мясных» (КП, 14–15.01.2017 — 

новогодний рецепт мясных тефтелей), «За 

что вы, девочки, драчливых любите» 

(18.01.2017 — о домашнем насилии), «Мой 

первый рубль, он трудный самый» (КП, 

24.01.2017 — о том, как зарабатываются 

первые деньги), «Они сражались за Одина» 

(КП, 30.01.2017 — анонс фильма о древних 

племенах, поклонявшихся богу Одину), 

«МИРу — да! Ограничениям — нет!» (КП, 

31.01.2017 — о платежной системе МИР), 

«Нет, не хочется вернуться в “Городок”» 

(КП, 31.01.2017 — о том, что Ю. Стоянов 

не планирует возобновлять программу 

«Городок»), «Парковка в Купчино стран-

ный предмет: то она есть, то ее нет» (КП, 

02.02.2017), «Счастливые трусов не наблю-

дают» (КП, 28.02.2017 — о слишком от-

кровенных нарядах знаменитости на свет-

ских мероприятиях), «Дорогая моя Рублев-

ка» (АиФ, 18.02.2017 — о том, как дорого 

жить в элитном подмосковном районе), 

«Февраль. Достать чемодан и улететь на 

море» (АиФ, 09.02.2017 — о популярных 

в феврале туристических направлениях), 

«Генералы печальных откатов» (КП, 

14.03.2017 — о новых фигурантах кор-

рупционного скандала в армии), «А вас, 

Набиуллина, я попрошу остаться» (КП, 

24.03.2017 — о продлении сроков полно-

мочий Набиуллиной), «Сбежал Паук — не-

вольник чести» (КП, 09.03.2017 — о том, 

что Сергей Троицкий (Паук) сбежал из 

тюрьмы в Черногории). 

Прецедентный заголовок на основе ци-

таты, подверженной лексической транс-

формации, лишается интриги, содержание 

его становится довольно предсказуемым 

для читателя, чья гипотеза о предполага-

емом содержании статьи строится вокруг 

замещенного компонента. Языковая игра 

здесь вызывает комический эффект при со-

отнесении исконной цитаты и трансформи-

рованной: чем в содержательном или оце-

ночном плане они дальше друг от друга, 

тем он сильнее. Часто такой эффект произ-

водит неожиданность выбора цитаты или 

способ ее трансформации. Чтобы быть во-

влеченным в эту игру, читателю достаточ-

но вспомнить каноническую форму выска-

зывания и сравнить его с трансформиро-

ванным вариантом. 

Вторым, но менее популярным спосо-

бом обыгрывания цитаты в газетном заго-

ловке является ее смысловая трансформа-

ция. При этом цитата оказывается в исход-

ном, нетрансформированном виде, измене-
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ниям подвергается ее значение: она лиша-

ется связи с исходным текстом, семантиче-

ски опустошается за счет буквального по-

нимания одной из лексем или всей фразы. 

Например: 

«В дождливый серый день проскакал по 

городу олень» (КП, 02.02.2017 — в Петер-

бурге на улице прохожие обнаружили оле-

ня), «Ужель та самая Татьяна?» (КП, 

10.02.2017 — Татьяна Навка открыла спор-

тивную школу), «Я — главный экспонат» 

(КП, 10.02.2017 — Сергей Шнуров о своей 

персональной выставке), «Украшает мужи-

ка борода» (КП, 11.02.2017 — в продолже-

нии фильма «50 оттенков серого» герой 

предстанет с бородой), «Бедная Лиза» (КП, 

23.01.2017 — о том, как тяжело было Эли-

забет Тейлор на съемках фильма «Синяя 

птица»), «На ярмарку невест» (АиФ, 

01.02.2017 — о том, как проходили ярмар-

ки невест в старой Москве), «Счастье есть» 

(АиФ, 15.02.2017 — согласно опросу жите-

ли России стали счастливее), «Гвозди бы 

делать…» (АиФ, 22.02.2017 — о ситуации 

в экономике: необходимо налаживать про-

изводство товаров широкого потребления, 

в том числе гвоздей), «Следует шить!» 

(КП, 18.01.2017 — против закрытия швей-

ной фабрики). 

Такие заголовки, лишенные «замещен-

ного компонента»-ориентира, задающего 

вектор для построения читательской гипо-

тезы, могут вызвать как эффект обмануто-

го, так и оправданного ожидания, однако 

все равно в достаточной степени являются 

предсказуемыми, потому что объект, о ко-

тором идет речь, и ключевое слово преце-

дентного заголовка связаны предметным 

значением, сам заголовок выполняет номи-

нативную функцию и представляет собой 

семантическую модель для серии подоб-

ных, где все лексические компоненты заго-

ловка десемантизируются и сопровождают 

лишь одно слово, являющееся мотивиру-

ющим, и таким образом сводятся к кон-

струкции: «эта статья расскажет о (ключе-

вое существительное)» — «о Татьяне», 

«о Лизе», «о ярмарке невест», «о счастье», 

«об олене», «о бороде», «о гвоздях» и т. д. 

Газетный дискурс начала ХХI века 

неожиданно дает примеры, когда актуали-

зация прецедентного заголовка может стать 

способом организации статьи: цитата мо-

жет обыгрываться и наполняться разными 

смыслами в самом тексте. Например, язы-

ковая игра может строиться на деметафо-

ризации, понимаемой как «овеществление» 

метафоры» [2, с. 111], как в статье «Во 

всем мире тает лед» (Изв., 01–02.04.2017), 

посвященной выступлению В. В. Путина 

на Арктическом форуме. Строя заголовок 

на основе трансформации строчки из попу-

лярного хита «между нами тает лед», жур-

налист избирает коммуникативную страте-

гию сотрудничества, предупреждая потен-

циальный коммуникативный сбой, для чего 

использует один из маркеров прецедентно-

сти — комментарий с указанием текста-

источника процитированного в заголовке 

выражения: «Припев поразившей сознание 

всей страны песни-вируса “Тает лед”», 

который отлично подходил для описания 

диалога, развернувшегося на сцене архан-

гельского драмтеатра. Здесь на пленарное 

заседание форума «Арктика — территория 

диалога», проходившего в Архангельске 

29–30 марта 2017 года, собрались сразу три 

президента. Словосочетание «лед тает» в 

контексте статьи приобретает два плана 

выражения: сначала понимается буквально, 

как свободное сочетание слов. Процитиро-

вав президента России, где лексема «лед» 

используется в прямом значении («Мы 

вчера были на Земле Франца-Иосифа, 

смотрели там в пещере лед, накопившийся 

за несколько тысячелетий»), журналист 

резюмирует: «То есть лед таял, тает и 

будет таять, и может ли человечество 

остановить этот процесс — вопрос слож-

ный». Далее, обобщая ответы на вопросы 

президента об отношениях между Россией 

и США, автор статьи обыгрывает заголо-

вочное выражение уже в качестве фразео-

логически связанного сочетания: «То есть 
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на самом деле лед тает и в российско-

американских отношениях, но в Арктике 

это происходит быстрее, чем хотелось бы, 

а тут, наоборот, медленнее». Таким обра-

зом, цитата формирует смысловую двупла-

новость содержания статьи, совмещая бук-

вальное и метафорическое значение слово-

сочетания, содержащегося в популярном 

выражении массовой культуры. 

Подводя итог, отметим, что газетный 

дискурс начала XXI века демонстрирует 

сохранение традиций активного использо-

вания и трансформирования прецедентных 

феноменов в газетных заголовках, возрож-

дает традицию маркирования и комменти-

рования интертекстовых включений, реа-

лизуя стратегию предупреждения возмож-

ных коммуникативных неудач, вновь об-

ращается к традиции создания шаблонных 

заголовков по прецедентным моделям. 

Среди нововведений следует отметить 

использование цитат-однодневок из мас-

совой культуры в качестве базы для со-

здания типовых прецедентных заголов-

ков, а также формирование нового типа 

языковой игры, когда прецедентный заго-

ловок, его пояснение, комментирование 

становится механизмом, организующим 

смысловое пространство соответствующей 

газетной статьи. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ДОМИНАНТЫ 

ТЕКСТОВ НОВЕЙШЕЙ РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

(опыт выявления частотной лексики) 

 
Статья посвящена выявлению лексических доминант в текстах новейшей русской поэ-

зии. Основанием для анализа служит список частотной лексики. Список составлен на ма-

териале поэтических произведений 60 авторов, опубликованных в период с 2012 по 2017 

год в толстых литературных журналах «Новый мир», «Октябрь», «Арион», «Урал», 

«Звезда», «Новая юность». В статье представлены наиболее частотные в новейшей поэ-

зии лексемы, выделены доминантные семантические группы. Полученные результаты со-

поставлены с данными о частотной лексике в текстах, составляющих поэтический под-

корпус НКРЯ, и в текстах современной наивной поэзии. Рассматриваются особенности 

контекстуального функционирования лексемы «жизнь», одной из наиболее востребован-

ных как в традиционной, так и в новейшей русской поэзии. 
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LEXICAL DOMINANTS OF THE NEWER RUSSIAN POETRY TEXTS 

(frequency vocabulary eduction) 

 

The article describes lexical dominants in the texts of newer Russian poetry. The analysis is 

based on the list of frequency vocabulary compiled on the 60 authors poems. The source material 

is publications in the literary magazines «Novyj mir», «Oktyabr'«, «Ural», «Znamya», «Arion», 

«Zvezda», «Novaya yunost'« in the period from 2012 to 2017. 

 

Keywords: newer Russian poetry, modern Russian poetry, lexical dominants, frequency vo-

cabulary. 

 

Новейшая русская поэзия, представленная 

широким кругом авторов, принадлежащих 

разным поколениям, традициям и литера-

турным школам, является объектом внима-

ния современных исследователей (Л. В. Зу-

бовой, Н. А. Фатеевой, Н. М. Азаровой, 

Ю. Б. Орлицкого, О. И. Северской, Н. А. Ни-

колиной, Д. А. Суховей, А. Э. Скворцова 

и др.). В работах, обращенных к изучению 

творчества многих современных авторов, 

выделяются черты, специфичные для тек-

стов русской поэзии последних лет. Рас-

сматриваются стилистические, лексические, 

семантические, грамматические, жанровые, 


