
тать чрезмерное употребление сленга средством повышения авторите-
та у молодого читателя. 

Желание обратить внимание на проблемы, связанные со здоро-
вьем, зачастую приводит к превышению количества ключевых слов 
той или иной темы в рамках одной статьи или номера. Иногда созда-
ются целые синонимические ряды из таких ключевых слов с прямым 
и переносным значением, что, безусловно, остается в памяти по мень-
шей мере 85% читателей, а отрицательный контекст может быть забыт. 
Все наши кумиры тоже когда-то (а  может, и сейчас!) кололись, нюха-
ли, оттягивались, «мультяшки смотрели», ловили кайф. Подумай, 
нужно ли это тебе?(журн.) 

Повышение творческих способностей и навыков устной речи 
подростков стимулируется работой с различными средствами языко-
вого воздействия. Многие из опрошенных отметили однообразием 
примитивность заголовков (напр., в одном номере журнала встрети-
лись следующие названия «Звездное путешествие», «Звездный мир», 
Звездный прикид», «Звезда против наркотиков», «Звезданулись»). 

Испытуемые ответили, что не стоит так часто употреблять одно слово, 
Йаже если этот журнал рассказывает о жизни звезд. 

С. В. Зеленко 

Белорусский университет 

ИНТЕРТЕКСТ КАК КРИЗИСНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
Явление интертекстуальности, способности одних семиотико-ритори-
ческих систем (текстов) включать в свою структуру элементы, сово-
купности других текстов в журналистских материалах остается мало 
изученным, равно как и вопросы влияния «чужого слова» на устано-
вление фатической (контактной) функции, налаживания диалогиче-

ских связей в триаде «журналист - текст - читатель». 
Современный журналист в условиях, когда интернет-материалы, 

газетные и журнальные статьи, теле- и радиопередачи представляют 
^едиаменипею (мозаику цитаций), конкурирует с интеллектуалами 
Тбдоговых, форумных, онлайновых потоков. 

Включенные журналистом в текст интертекстуальные единицы 
итаты, аллюзии, реминисценции) могут спровоцировать так называ-
ый конфликт интерпретации, при котором один и тот же текст в 

-сознании читателей (зрителей, слушателей) перцептируется з зависи-
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мости от различных экстра- и интралингвистических факторов по* 
разному и не всегда адекватен авторскому замыслу. 

За счет использования интертекстуальных вкраплений журнали 
может обогатить смысловую структуру статьи. При этом он, ссылаясь? 
на прецедентные феномены (ситуации, тексты, высказывания), не' 
только репрезентирует мировоззренческое отношение к событию, да,' 
и подталкивает реципиента информации к интеллектуальному разви-
тию. Однако необоснованное использование интертекста, а также,, 
перенасыщение публицистического произведения «чужими текстами*; 
может вызвать разрушение налаженных коммуникативных связей; 
между журналистом и аудиторией. 

Высокая частотность интертекста в белорусских русскоязычных HI 
российских СМИ середины 1990-х гг. - начала XXI в. квалифицируем, 
ся в методологии журналистики как кризисное явление, как следствие 
возникновения постмодернистской манеры письма журналист 
вобравшей в себя практику интерпретирования классических образ^ 
цов, ментальных эпизодов, смысловых обертонов коммуникативной, 
парадигмы прошлых столетий. Однако в последние один-два года 
намечается тенденция к установлению соразмерности соотношений 
интертекста и авторского элемента, например в заголовочных ком-
плексах СМИ, что может бьцъ свидетельством постепенного выхода 
из творческого кризиса в журналистике. 

Л. Г. Кайда 
Московский университет 

ГАЗЕТНАЯ ПУБЛИЦИСТИКА: 
ЯВЛЕНИЕ ЭССЕИСТИЧЕСКОГО «Я» 

На стволовом срезе эссе видны кольца его многовековой и, как сказал 
бы В. Даль, «поколенной росписи» национальных культур. Русская 
словесность - у самого основания этого ствола, от нее пошли в рост 
новые образования - на наш взгляд, от жанра «слова» (XI в.), с прису-
щей древним русским авторам способностью и манерой размышлять 
над философскими проблемами бытия и веры. От композиционно-ре-
чевой модели спонтанного развития мысли. 

Развитие стилистических форм эссеистического «я» мы видим поз-
днее в работах просветителей и в ораторской эссеистике М. В. Ломоно-
сова. Последующими возрастными срезами явились художественная и 
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