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ИНТЕРТЕКСТУАЛЫЮСТЬ И ОБРАЗ АВТОРА В ЗЕРКАЛЕ «СТИЛЬ ЗПОХИ»

Что такос стиль в эпоху глобализации -  и как он соотносится с индивидуальными стилями 
людсй, живущих в эту эноху? Всдь мысль Марселя Пруста о том, что «Стиль, будучи масгсрствок, 
даст нам «чувство индивидуальносги», остасгся актуальной.

Можст быть, стиль эпохи складывастся из стилсй различных людсй, или эпоха своим стилем 
«нодбираст под ссбя» творчсских личностей?

Возможно, иоиск нских типологичсских координат и ориснтация на них позволяст объсдшіить 
ряд явлений (напримср, авторов, стилсй) в группу, основным признаком когорой становится общ- 
ность стиля эпохи.

Стрсмление искать закономерности, классифицировать и типологизировать вполнс понятно. 
Систематизация даёт глубже проникнуть в суть проблемы. С другой стороны, рассмотрснис инди- 
видуальных чсрт, дслающих го или иное произведение уникальным, отличным от других, спо- 
собствуст пониманию фсномена сго автора.

Против понятия «стиль эпохи» выстугіали различные критики, считавшие, что категория про- 
тиворечит тсзису о противоборствс культур. Мсжду тсм эта гсорстическая кагсгория нацелена на 
рсалыіый, вполнс конкрстный объскт и, ио мнению А.Ф.Лоссва, чрезвычайно актуальна для совре- 
менной тсории сгиля [1].

Говоря о «стиле эпохи», надо отметить цснный тезис А.А.Потебни о связи исгории литсратурыс 
историсй языка. Учсный в свосй поэтикс полагал, что в художссгвенном произведснии те же три 
элемента, чго и в слове: внсшняя форма, внутренняя форма и содсржанис или идся [2: 117].

Поддсрживая этот тезис, П.Сакулин гіодчёркивал следующес о сгиле эпохи: «Лингвистика 
понадобится поэтике и даже очснь. Основной жс базой для поэтики должно служить учснис о про- 
цсссс литературно-художественного творчсства. Я назвал бы это культурным стилем социатой 
среды, или, короче, культурной срсдой. Для нас важсн социальный прогрссс в цслом и его куль- 
турный сгиль» [3: 22].

В результате каждая эпоха имест свой стшь культуры, свос культурное лицо. А «Каждый текст, 
- по замсчанию И.В.Арнольд, - является звсном в общсй цепи культурного общсния чсловсчсства».

Как жс соотносится данный тезис с положснисм «поэтики интертексгуальности» о «подражании 
втворчестве».

Тсрмин «интсртекстуальность» возник почти в то жс время, когда сгали говоригь о стиле эпохи. 
Созданная Ю.Кристсвой в 1966 году теория интертекстуальности была нс сразу нринята. 
«Нссмотря на обилис публикаций и активную поддержку его со стороны «Тсль Кель» во главс с 
Филиппом Солдсрсом, интертекстуальная концепция, поначалу встретила сдержанный присм со 
стороны интеллектуального истсблишмента. Понадобился авторитет Ролана Барга, чтобы эта теория 
обрсла «права гражданства» и, войдя в научный обиход, прсвратилась в объскт критичсского анапиза 
и многочислснных интсрпрстаций» [4: 9].

Теисрь, возможно, предположить, что нтсртскстуальная теория и ес дальнсйшес развитие стали 
рсакцией на приближаюіцуюся эпоху глобализации. Пониманис того, что иптсргскст отсылает 
читатсля к другому тексту и нарушаст линейность тскста, видимо, явилось прсдчувствисм эпохи,
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чатсльным средсгвом для измсрения обіцссгвснного настроя и принятия рсшений по тому или 
иному вопросу прсдставителям властных структур.

Понягие «общественнос мнсние» связано с именем английского государственноіо и общсст- 
венного деятсля, писателя Дж. Солсбери, который использовал его в книге «Поликратик» для обоіна- 
чсния моралыюй подцержкн парламента со стороны нассления страны. Тогда термин «общественное 
мнение» представлял буквальный персвод сочетания двух слов «РиЫіс Оріпіоп»[1].

Одним словом, с развитисм информационного он-лайн пространства, с совершенсгвованисм 
Интернет-изданий в русле мультимсдийной, конвсргснтной и блоговой журналистики, роль сго 
возрастает с каждым днсм и он сгановится непрсменным атрибутом в жизни каждого члена нашсго 
обіцества, что слсдует оценивать только с положитсльных позиций.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕОЛОГЕМ БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОГО ВЬІБОРА 
В ПЕРВЫХ РЕВОЛЮЦИОННЬІХ ГАЗЕТАХ КАЗАХСТАНА

Тоталитарный язык, обслуживая государствснную и политическуіо систему особого типа, обла- 
дает функциональной спецификой, которая особенно ярко проявляется в псриод глобальных кон- 
фликтов: «В условиях конфликта язык иолучает дополнитсльную функциональную нагрузку, по- 
скольку высгупает в качсствс срсдсгва влияния, давлсния на другую сторону и общсственное мнение, 
иропаганды и навязывание своих взглядов о характсрс конфликга, сго причинах, поводах, возможных 
результагах и т.п. При тгом изменсния в языке имеют количествснный и качествснный характср...» 
/1,109-110/. Революция 1917 года и гражданская война для России -  время величайших конфликтови 
потрясений, сопровождавшисся интснсивными «языковыми гісреживаниями», изменснием «языко- 
вого соетояния» /2,14/. Идеологизация и мифологизация языка опрсделяюг развитис последнсго, а 
идсологичсскис догмы становягся обязагельными для русекого речсвого обихода. Именно в псрвые 
нослсреволюционные годы происходит активная идеологическая переработка русского языка.

Русский язык за достаточно короткий период (менес чем за 100 лст) подвергся мощным внешним 
влияниям, во многом определившим сго судьбу. Можно говорить о языке революции, который 
гюстепенно трансформировался в готалитарный язык: о языке иерсстройки, о языкс постперсстроеч- 
ном и о языкс капитализма.

Для осмыслсния соврсмснного состояния русского языка нсобходимо изучить нсдавнсе прошлос 
этого языка, ибо тоталитарный язык оказал «принудительное воздсйствие» на языковос сознанис - 
«индивидуальное и грунповос» /3,46/.

Именно из языка газсты можно извлечь информацию о рсчевых механизмах, участвовавших в 
становлении тоталитарной идсологии.

Газста -  канал, чсрсз который осущссгвляют эффекгивное воздействис тоталитарной идеологии 
на общсственнос сознанис. При этом идеологичсскис догмы подавались так, чтобы у читатсля ис 
было сомнсний в их актуальности.

Пами были прослсжены дсмагогические тексты, извлечснныс из послсреволюционных газет: 
издаваемых в Казахстанс «Голос Семиречья» (Верный) за 1919 г., «Туркестанский коммуниа» 
(Ташкснт) за 1919., «Джстысуйская правда» за 1923 г. К ним относятся набранные жирным или полу- 
жирным шрифтом лозунги, заголовки, подзаголовки, надписи под плакагами, а также поданные кур- 
сивом или заключенные в рамки цитаты, высказывания, эгшграфы, отдельныс фразы из статьей, 
репортажей, замсгок, набранные жирным или полужирным шрифгом.
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