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in Great Britain publishers considered illustration as important as the text in 
the process of defining and selling periodicals [1, 304]. 

As it was previously stated, a new approach to the study of the text, based 
on the fundamental philosophical categories ‘space’ and ‘time’, allows to un-
derstand the text as a semantic unity of the text and illustration. This new ap-
proach is best suited for the printed media, for instance – the study of a re-
gional newspaper text, which is a problem of current importance. That`s why 
a regional newspaper text is expediently considered as a semantic unity of the 
text and illustration. This new approach opens great perspectives for the com-
prehensive analysis of the regional newspaper text and helps us on this base 
forecast the regional press development. 
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В ПОИСКАХ АВТОРСКОГО «Я»… 
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Вопрос объективности и оценочности в современной публицистике 

поставлен самим временем. Обилие разнообразных мнений, высказан-
ных журналистами, сегодня перестаёт выполнять ориентировочную 
функцию, но без отношения автора к объекту журналистского произве-
дения в любое время невозможно существование некоторых публици-
стических жанров. Например, фельетона, памфлета, очерка, а также ана-
литических статей, комментариев и др. 

Многие «свободные» тексты иногда целиком построены на авторском 
понимании. Автор – лицо, заинтересованное в том, чтобы его выступле-
ние имело резонанс, произвело впечатление на человека, повлияло на 
его взгляды. Однако в этом ему могут помочь только специфические 
средства, работающие на целостное восприятие материала. 

Самые надёжные помощники – композиционные приёмы, способные 
разносторонне окрашивать текст. На примере зарисовок Владимира 
Степана, автора публицистических работ в газете «Советская Белорус-
сия», проследим за творческими поисками современного публициста. В 
своих работах, которые сам автор называет «маленькими новеллами с 
неожиданным концом», Владимир Степан выступает в двух ипостасях: 
человек социальный и человек частный. Такую классификацию предла-
гает профессор Г.Я. Солганик для определения понятия «автор». Ведь 
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чтобы создавать качественные публицистические материалы, необходи-
мо понимание действительности, прежде всего социальной, и лингвис-
тическое умение оформлять тексты. О чём бы ни писал публицист, он 
всегда выступает как человек социальный. Возможна открытая, энер-
гичная защита (или опровержение) каких-либо тезисов, мнений и жела-
тельно использование многообразных средств интеллектуального или 
эмоционального воздействия. С другой стороны, Степан в своих зари-
совках – это, несомненно, человек частный: личность публициста вы-
двинута на передний план, причём авторское эго в большей или мень-
шей степени, но проявляется в тексте. 

В журналистских текстах встречаются разные экспрессивные конст-
рукции. Главная роль остаётся за авторской индивидуальностью. В ра-
ботах Владимира Степана встречаются такие неожиданные приёмы, как 
перкурсия, ретардация, вопросно-ответный ход. Данную классификацию 
предлагает А.П. Сковородников в энциклопедическом словаре-справоч-
нике «Выразительные средства русского языка и речевые ошибки и не-
дочёты». Но что означают эти понятия? 

В первую очередь, «экзотические» конструкции означают неожидан-
ный ход. Например, перкурсия (от лат. рercursio – пробегание) – это ри-
торический приём, механизм которого строится на нарушении логиче-
ского закона достаточного основания. В зарисовке «Про уток и селёдку» 
Степана непредсказуемость вынесена в заголовок. Автор вводит в текст 
перкурсию. Разобраться в связи «уток» и «селёдки» исключительно по 
названию невозможно. Чтобы разобраться в связи между понятиями, 
следует условно разбить текст на три блока: первый – описание процес-
са кормления уток в парке на берегу Свислочи; второй – определение 
ценности солёной селёдки во время войны; третий – авторская оценка 
поступков жителей Минска, кормящих уток. Перкурсия создаёт эффект 
быстрого перехода от первой смысловой части ко второй. Публицист не 
указывает причину смены одного предмета речи другим. Находим лишь 
абстрактное пояснение логической непоследовательности: «Я к чему про 
ту селёдку вспомнил, про тот рассказ военно-будничный. Все в этом 
мире связано, только связи те не всегда видны». Результативная связь 
частей текста выстраивается по ассоциациям, оставшимся «за кадром». 
И читатель самостоятельно её обнаруживает. 

Владимир Степан любит связывать неоднородные понятия – и это 
одна из «живых» особенностей его работ. В конце зарисовки о плачу-
щем мальчике может появиться кошка, которая не переносит запаха клея 
(«Кнут и пряник»). Для автора самая сильная часть текста – концовка, и 
поэтому именно в ней он разбивает различные стереотипы о целостно-
сти, связности и логичности текста. 
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Л.Г. Кайда в статье «Сотворчество «Я» журналиста и читателя: комму-
никативно-деятельностная концепция» указывает на определённые за-
кономерности: «Активное авторское начало как раз и проявляется в уме-
нии включить композицию в создание жизнеспособной модели будуще-
го произведения, а полное раскрытие темы достигается согласованно-
стью всех компонентов публицистического текста, когда композиция 
возникает одновременно с замыслом текста, отражая авторскую идею». 

В зависимости от цели публицистического текста журналисты могут 
прибегать и к таким средствам, которые, нарушая композиционную це-
лостность, создают эффект неожиданности, спонтанности. Один из та-
ких приёмов – ретардация. Ретардация (от лат. retardatio – замедле-
ние) – стилистический приём, заключающийся в намеренном создании и 
поддержании напряжённости в тексте, оттягивании кульминационного 
момента и, соответственно, развязки. Композиционно ретардация пере-
ворачивает текст с ног на голову, т.к. выводы и рассуждения занимают 
минимальную часть текста: автор никому ничего не навязывает. Стили-
стический эффект, вызываемый этим приёмом, подобен стилистическо-
му потрясению. Напряжённость может создаваться в пределах предло-
жения, абзаца и даже целого текста. Так развязка в зарисовке «Гитара. 
Дождь» Степана совпадает с кульминацией. Автор описывает историю, 
свидетелем которой он стал: «мужчина в светлом коротком плаще» на-
страивает гитару студенту. На первый взгляд, банальная ситуация, но 
всё не так просто. Степан намеренно пытается растянуть временные и 
пространственные рамки, вводя в текст лирические отступления, под-
робные описания, прямую речь. И только в конце автор знакомит нас с 
человеком, которого так любовно описал, – с Владимиром Мулявиным. 
Такое преднамеренное «растягивание» текстового пространства у чита-
теля не вызывает желания прочесть только концовку. 

Без авторского «я» тяжело представить колонку, название которой 
уже само по себе указывает на субъективность: «ЛИЧНОЕ с Владими-
ром Степаном». Это «личное» всегда на первом плане, хотя автор и при-
водит множество случаев из жизни его друзей, знакомых. И мне кажет-
ся, что яркое выражение журналистского мнения должно возвращаться в 
белорусскую журналистику и заменять нейтральные и безоценочные ав-
торские колонки. 
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к раннему взрослению приводят к интенсивному информационному воз-
действию на современное поколение детей. Однако дети в силу в силу 
особенностей психологического развития продолжают оставаться самой 
податливой аудиторией. Следовательно, необходимо уделять внимание 
PR-коммуникациям с детьми, рассматривать проблему коммуникативной 
безопасности ребёнка не только на локальном, но и национальном уровне. 

Цель работы. Выявить специфические черты детской аудитории как 
объекта PR-деятельности. 

Объект исследований. Дети как целевая аудитория в PR. 
Использованные методики. Сравнительный метод, системный ме-

тод, метод контент-анализа. 
Научная новизна. Развитие современных технологий и всеобщая ак-

селерация населения в экономически развитых странах становятся при-
чиной того, что дети начинают принимать участие во внешних коммуни-
кационных процессах в самом раннем возрасте. Однако общество по-
прежнему недооценивает роль детей в коммуникациях, считая их пассив-
ными наблюдателями. В то же время активно обсуждается начало эры 
«детей-потребителей». Наука активно исследует детскую психологию, 
занимается вопросами педагогики, однако несправедливо оставляет без 
внимания коммуникативный аспект взаимодействия детей и организаций. 

Полученные научные результаты и выводы. Коммуникация с дет-
ской аудиторией имеет двунаправленный характер, поскольку дети нахо-
дятся в прямой зависимости от родителей. Однако детская аудитория как 
объект PR-деятельности непременно будет доминирующей по отноше-
нию к сопутствующей взрослой. При разработке коммуникационных 
стратегий, направленных на детей, важно предусмотреть правильную 
форму и каналы для трансляции сообщений, как для детей, так и для их 
родителей. Один канал для обеих аудиторий не подходит в силу различ-
ных информационных потребностей. В нынешних условиях для комму-
никации с «кибернетическими детьми» нужно задействовать самые раз-
нообразные каналы, в том числе и интерактивные. 

Возрастное сегментирование детской аудитории более узкое, чем взрос-
лой, поскольку мотивы и побуждения детской аудитории трансформиру-
ются практически каждые 2-3 года. Это отражается на процессе комму-
никации. 


