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два слова. Два слова, а как изменились смыслы! 
Б новом, переделанном варианте директор школы говорит: 
Разбить голову сыну спонсора школы! 
ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРЕНА, БАУКЕ». 
Как видно, авторская оценка введена в фактическую информацию и позволяе-

манипулировать восприятием читателя, не находящемся в просмотровом зале, к^» 
и сам адресант. 

Таким образом, мы попытались охарактеризовать в общих чертах в е р б а л ь т .-: 
структуру медиатекстов новостных порталов на русском языке казахстансксг: 
сегмента инета. которая отличается стилевой диффузией и репрезентир\е~ 
региональные особенности. 

На наш взгляд, стремление отразить взаимодействие казахского и р у с с к с : 
языков на лексическом уровне в средствах массовой коммуникации имеет -
положительную, и негативную стороны. 

ЛИТЕРАТУРА 
1 Шайбакова Д.Д. Социально-языковая контактология. - Алматы: Улагат, 2015. - I с 1 
2 Федоров А.В. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ по медиаобразованию. медиапедагоги-; 

медиаграмотности. медиакомпетентностн. - Таганрог: Изд-во Таганрогского государстве — 
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га (дата обращения: 30.10.2017). 

3 Современный медиатекст: )-чебное пособие отв. ред. Н.А. К\"зьмина. - Омск. 2011. - 4 -
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Статья подготовлена в рамках гранта № АР05133019 КН МОН РК «Культурные коды 
современного Казахстана (литературный и медийный дискурсы)» 

ЗАГОЛОВОК КАК КОМПОНЕНТ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

Ключевые слова: заголовок, лил, прецедентный текст, интерференция. 
Аннотация: В данной статье говорится особенности заголовка казахстанских газс-

на русском языке. В частности рассматршзается процесс интерференции, про исходя ш; • 
в заголовках газет. Специфической особенностью казахстанского языка газеты стаж 
употребление казахских слов в русском, при этом может наблюдаться обновление значе- - * 
уже заимствованных казахизмов. 

А1та§ашЬе1ол'а МЛ?. 
зешог геасЬег. аосюга! 8(исг-

АЪг\ КагакН №попа1 Реаа20<ц'са1 итуегея» 
етаН: а 1т ааат Ьею уат а 11'ка@ е т а 11. с с -

НЕАБЫТСЕ А8 А С О М Р О \ Е 1 \ Т ОР РЕВПС15Т1С ТЕХТ 

Кеулуогйх: ЬеааНпе. 1еаа. ргесеаеш техг, инегтегепсе. 
АЬ$1гас1: ТЫ$ агпс1е ае5спЬе5 ше геашгез от":Ье ЬеааНпе от~Ка2акЬ пе\\$рарег$ т Ки55 ; 
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ск. 2011.-414с 

яэарегс !п Ки551ап 

РаП1си1аг1\. 1115 аезспЬеа т е ргосе&5 отЧтегГегепсе ое> итгш т гпе пеасНтеБ оГпе\\-5рарегь. А 
кресте Геашге о!" т е пе\\5рарег 15 1151112 от*Ка2акп \УОГ(15т Ки5&1ап сотех! апа \\'е сап оЪзегуе 
т е ираапп2 о!' КагакЬ \\ога5. 

В настоящее время средства массовой информации настолько прочно вошли 
в жизнь, что стали мощным средством воздействия на человеческий разум, 
и, соответственно, на дальнейшее мировоззрение и поведение людей. Будучи 
динамичным по своей сути, язык средств массовой информации наиболее быстро 
реагирует на все изменения в обществе, отражая состояние общественного сознания, 
влияя на его формирование и развитие. 

Воздействие публицистического текста на адресата и способы привлечения 
внимания читателя всегда вызывали большой интерес не только филологов, но 
и философов, психологов, журналистов (З.Ж. Аманбаева З.Д. Блисковский, 
В.А. Вомперский. Е .В. Горин, Т.П. Зорина. Т.К. Ихсангалиева. Л.Г. Кайда. В.Г. 
Костомаров. Э.А. Лазарева, А.С. Подчасов. Н.В. Рачук. С.К. Рощин. Г.Я. Солганик. 
А.Т Таткенова. А.В. Фатин. МЛ. Ас1агп5. N . ВаапаП. А. ВеН и др.). 

Несмотря на то. что язык газеты стал объектом исследования лингвистов в 
20-е годы X X века, только в 60-70-е годы ученые обратились к проблеме заголовка. 
Изучение проблемы заголовков в основном было связано с их синтаксическими и 
стилистическими особенностями, в 80-е годы лингвисты занимались изучением 
связи заголовка с зачином и концовкой - самыми сильными элементами структуры 
текста. При этом особое внимание обращалось как на языковые особенности 
газеты, так и на экстралингвистические факторы (политическую ориентацию, 
читательскую аудиторию и т.п.). 

В работах последних лет большое внимание уделяется изучению заголовка как 
прецедентного феномена. «Прецедентные тексты как устойчивые номинативно-
эмотивные блоки, находящиеся в преречевой готовности» [ 1 . с. 220] активно 
используются в процессе создания журналистского текста и его заголовков (Е.А. 
Журавлева. Е.А. Земская. Ж.Д. Капарова. С И Кузьминская. Е.А. Нахимова. Г.Г. 
Слышкин. Е.ГТ. Черногрудова). 

Современный публицистический текст строится по «принципу пирамиды» [2, 
с. 54]. События в тексте разворачиваются от результата, события, его финальной 
сцены к причинам и истокам случившегося. Следовательно, читатель спускается от 
самой важной информации (проблемы) к менее ярким фактам и обращает внимание 
на самые главные элементы текста. В то же время можно прервать чтение в любой 
момент, так как основная идея статьи уже знакома читателю благодаря заголовку 
статьи, который содержит в себе ее основной смысл. 

Обязательными частями газетной статьи являются заголовок, подзаголовок, 
вводная часть (лид). основная часть и заключение. Лид - абзац, предваряющий 
новость и содержащий ответы на самые важные вопросы, который нередко 
выделяется жирным шрифтом, становясь самым заметным компонентом статьи [3, 
с. 24]. Если задача заголовка - завлечь читателя, то функция лида - удержать его 
внимание. 

От читателя сегодня требуется умение соотносить текст с другим текстом. 
Как отмечает Ш.А. Сабитова: «Всё чаще в языке средств массовой информации 
Республики Казахстан встречаются языковые формы, за которыми тянется своего 
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рода «текстовый шлейф», который сопровождает любое их употребление. Для н \ 
понимания, разумеется, носителям языка необходим соответствующий культурны^ 
опыт. Без знания того, что составляет суть этого «шлейфа», информация д ^ 
адресата недоступна полностью или частично, поскольку употребление в устной * 
письменной речи прецедентных текстов реализует процесс ож твления накопленнсг: 
культурного багажа» [4] . Заголовок, в частности это своего рода «реле», с помошь -: 
которого автор способен включить или отключить воображение и интерес читать 
актуализировать его знания. В этом журналисту помогают прецедентные тексты. 

Заголовок в сжатой форме представляет основную идею статьи и интригу ет 
читателя, а также влияет на популярность и конкурентоспособность всей газеть 
Исследования психологов показали,,,-что около 80% читателей уделяют внимание 
только заголовкам. В нескольких словах заголовка журналисту необходимо не 
только передать посыл и содержание статьи, но и привлечь, заинтересовал* 
читателя. Он ориентирован на последующий текст и выступает его первь -
знаком; «автоцентричен» в большей мере, чем другие элементы текста, в ы р а ж и 
авторскую интенцию, авторское видение мира, специфику и реализации 
особенностей в разных лингвокультурных социумах. И, как правило, он напис^-
«телеграфным языком»: предельно малочисленными фразами, в которых опушена 
все второстепенные элементы и используются общеупотребительная л е к с и » 
и простейшие грамматические средства [5, с. 37]. Он состоит из ключевых елс* 
статьи, которые подбираются так, чтобы однозначно выражать содержание стать--
При этом он должен быть броским, кратким, содержать не более 5-6 слов, не долже:-. 
иметь сложных конструкций и символов, так как «короткий заголовок лучше 
воспринимается и запоминается». 

- Краткостыброскость .насыщенность реалиями, различными фразеологическим? 
оборотами - неотъемлемые признаки газетных заголовков современнее 
периодической печати. Журналисты используют хорошо известные читатели 
слова и выражения, фразеологизмы, пословицы и поговорки, крылатые выражен;-:; 
и цитаты, изменяя их или оставляя в первозданном виде. Такого рода заголовк-
создают второй смысловой план. 

В лингвистике имеется множество классификаций и видов заголовков. В 
классификации Э.А. Лазаревой они различаются в зависимости от количеств 
элементов смысловой схемы текста (однонаправленные и комплексные), по 
выражению какого-либо смыслового элемента произведения (полноинформативные 
неполноинформативные и пунктирные). М.И. Шостак выделяет повествовательны; 
заголовки, заголовок-констатацию. заголовок-резюме. заголовок-парадок, 
имена в заголовке (упоминание участников событий), заголовок-цитату, игровс-"-
заголовок. Г.В. Лазутина предложила три типа: прямое отражение темы, прямее 
отражение идеи и опосредованное отражение идейно-тематического решения чере: 
журналистский образ. Функционально-семантическая типология информационных 
заголовков средств массовой информации была предложена А.Н. Зеленовым. И\ 
выделены: ориентировочно-информационный, собственно-информационный 
оценочно-информационный заголовки. Каждая из предложенных классификаци-"-
представляет интерес и применима. 

В современной казахстанской прессе на русском языке часто используются 
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новые слова, которые не могут существовать «вне текста». К ним относятся 
заимствованные слова, которые образуй>тся с помощью традиционного корпуса 
словообразовательных средств: префиксов, суффиксов, аффиксов, соединением 
нескольких слов одного языка или р а з г ы х языков. Эта тенденция коснулось и 
заголовков. В этом отношении интересен следующий пример заголовка: 

«Наступает год овца - пира и «даракиянства» («Общественная позиция», 
25 декабря 2014). Слово «даракиянство» образовано от казахского даракы 
(невоспитанный, некультурный человек) и русских суффиксов -ян, -ств. Слово 
впервые использовал Герольд Бельгер (Казахстане сий переводчик, прозаик, 
публицист, литературовед). В статье рассказывается о планах Государственной 
комиссии по организации и проведению года Ассамблеи народов Казахстана, 
о юбилейных мероприятиях, посвященных 20-летию Конституции Республики 
Казахстан, 550-летию образования Казахского ханства и 70-летию Победы. 

Помимо самого процесса интерференции - процесс бессознательного 
воздействия одного из языков билингва на другой язык, а также результат этого 
воздействия [6. с. 91] С можно наблюдать и ее результат. Б.X. Хасанов отмечает, что в 
условиях постоянного контакта казахов с представителями других национальностей, 
в контактирующих языках появилось множество казахизмов. большинство из 
которых связано с социально-экономическими условиями, бытом, установленными 
правилами поведения казахов, явлениями их материальной и духовной культуры, 
семейной жизнью казахов [7, с. 165]. 

Современные русскоязычные газеты, которые рассчитаны на широкий крут 
читателей, отражают не только события, происходящие в стране, но также «вводят в 
лексический состав языка новые единицы, выводят целые группы слов из пассивного 
запаса в активный» [8, с. 85]. Специфической особенностью казахстанского языка 
газеты стало употребление казахских слов в русском, при этом может наблюдаться 
обновление значения уже заимствованных казахизмов: 

Пусть шанырак будет высоким («Экспресс К», 20 октября 2015). Шанырак 
[' конструктивный элемент, увенчивающий купол юрты в виде решетчатой 
крестовины, вписанной в круг, предназначен для удерживания боковых элементов 
купола Г уыков и создания проёма для попадания солнечного света и выхода дыма 
от очага. 

В хоккей играют настоящие джигиты («Экспресс К», 20 февраля 2017). Джигит 
- не гарцующий на коне, а играющий в хоккей молодой мужчина. 

Кюй, пока горячо («Экспресс К», 20 февраля 2017) ® кюй - музыкальное 
произведение (обозначение этнографического понятия). 

Зорро в малахае («Экспресс К», 14 февраля 2 0 1 7 ) ® малахай - большая шапка 
на меху с широкими наушниками. 

Коня на согым остановит, в горящую юрту войдет («Экспрес К», 17 февраля 
2017) ® согым (заготовка мяса на зиму) . 

Айналайын Джоли («Экспресс К», 14 февраля 2017) ® айналайын 
(прилагательное) переводится «милый». 

«Ойбай!» - воскликнул Бэтмен («Экспресс К». 31 августа 2016) ® ойбай -
междометие, обозначающее ай. ой, выражающее испуг, страх, возмущение, досаду 
и удивление. 
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Байга на выживание («Экспресс К». 2 февраля 2017) I сэйге - конные скачки, 
название казахской национальной игры. 

Токдеобиль с гудком «Ни хао» («Экпресс К». 15 февраля 2017) ® ток обозначает 
на русском ток. В статье говорится о начале производства китайских электромобилей. 

Токалистический сценарий («Время», 16 сентября 201 5). В этом примере мы 
можем наблюдать грамматическую интерференцию. Казахское слово токал («вторая 
жена») под влиянием русских суффиксов и процесса со ласовния по падежам 
русифицируется, приобретает грамматическую форму р\сского языка. 

В приведенных примерах заметно расширение лексического состава русского 
языка за счет казахских «вкраплений», заимствований. Под вкраплениями мы, велел 
за М.М. Копыленко, понимаем «иноязычный компонент текста, принадлежность 
которого к языку, отличному от того, на котором составлен текст, ощущается в 
полной мере и не мотивирован предметно-логическим содержанием сообщаемого 
[9, с. 8]. «Казахские слова - единицы иной духовно-культурной стихии - входят в 
русский язык, отражая чужие особенности восприятия мира, ценности, феномены и 
артефакты. Тем не менее, они осваиваются русским языком с большей или меньшей 
степенью органичности, привнося в общение новые номинации, актуальные для 
жителей общей территории и единого коммуникативного пространства» [10, с. 93]. 

По утверждению Б.Б. Абилхасимовой. многие казахизмы в советское время 
находились на периферии лексической системы в силу своей неактуальности в языке-
реципиенте, эти лексические единицы считались наименее ассимилированными в 
семантическом плане заимствованиями [8. с. 134]. С приобретением Казахстаном 
независимости и суверенитета возрос интерес к национальным традициям, обычаям 
и обрядам, соответственно и связанные с ними номинативные единицы получили 
распространение, как в разговорной речи, так и в языке газеты. 

* Создаваемые новые тексты, в том числе и публицистические материалы средств 
массовой информации, и прежде всего их заголовки, оказываются насыщенными 
чужими текстами, которые присутствуют в них в более или менее узнаваемых 
формах. С И . Сметанина объясняет это тем, что влияние прошлого активно побуждает 
человека «отыскивать уже готовые и освоенные культурой формы и вплетать их в 
коммуникативный акт. даже не делая ссылки на авторство» [11. с. 95]. По мнению 
Г.Г. Слышкина, «современная культура не склонна к текстопорождению. Дискурс 
наполнен разными по степени эксплицитное™ фрагментами и оценками чужих 
текстов» [12, с. 30]. Отчасти этими фактами объясняется тенденция к трансформации 
и компиляции текстов и заголовков в современных средствах массовой информации. 
Так, готовность журналиста обогатить создаваемый им материал фрагментами 
из уже воспринятых ранее текстов или аллюзиями на них объясняет частотность 
употребления фразем. что наблюдается во всех типах дискурсов. 

М.М. Бахтин писал: «Я живу в мире чужих слов. И вся моя жизнь является 
ориентацией в этом мире, реакцией на чужие слова» [13. с. 367]. Это утверждение 
позволяет нам в рамках настоящей работы понимать под чужими словами широкий 
спектр фразем: афоризмов, крылатых выражений, пословиц, поговорок, цитат и 
прочих образных выражений, которые регулярно воспроизводятся в современных 
заголовках электронных средств массовой информации. 

В.Г. Костомаров объяснил, что в целом язык средств массовой информации 
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с - конные скачки. объеднняетвсебедвевнешнепротивостоящ) едр)гдругутенденции:стандартизацию 
и экспрессию. Стандартизация подразумевает под собой изобилие клише, штампов, 
готовых элементов, определенных способов их подачи, что позволяет читателю, 
прилагая минимум усилий, легко и быстро ориентироваться в больших потоках 
информации. Вторая тенденция - это экспрессия, которая является выражением 
авторской позиции, основным элементом :татьи. Здесь следует отметить, что во 
фразеологизме присутствуют элементы языкового стандарта, так как он является 
воспроизводимо устойчивой единицей, потенциально знакомой читателю, с другой 
- идиоматичность. образность и выражение оценки говорящего как «привлекающий 
фактор делают фразеологическую единицу универсальной для газетной полосы». 

Заголовок газетной статьи или новостного сайта - это ведущий компонент 
текста, который занимает сильную позицию, называя его, давая первоначальную 
информацию о нем, привлекая внимание потенциальн л~о читателя, вербуя его 
и побуждая обратиться ко всему тексту. Выразительные возможности заголовка 
как семиотической единицы многочисленны, в нем могут быть использованы все 
ресурсы выразительной речи. Он является одним из средств привлечения внимания 
к публикуемому материалу. Он не только предваряет статью, несёт некоторую 
информацию о содержании материала, но и сообщает о значении, характере и 
степени важности событий. 
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