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Введение

 
В современной лингвистической науке учёные обращают всё большее внимание на изу-

чение языка не только художественных текстов, но и текстов официально-делового, научного,
разговорного и публицистического стилей. Мне кажется интересным рассмотреть некоторые
языковые особенности современного публицистического текста и выявить характерные линг-
вистические черты языковой личности, создающей тот или иной публицистический текст.

1. Языковая личность и её особенности
Антропоцентрическая парадигма языкознания в настоящее время сфокусировала линг-

вистические дисциплины на изучении человека говорящего, или homo loquens, или языковой
личности. Энциклопедия «Русский язык» представляет два понимания этого термина: «Языко-
вая личность – 1) любой носитель того или иного языка, охарактеризованный на основе анализа
произведенных им текстов с точки зрения использования в этих текстах системных средств
данного языка для отражения видения им окружающей действительности (картины мира) и для
достижения определенных целей в этом мире; 2) наименование комплексного способа описа-
ния языковой способности индивида, соединяющего системное представление языка с функ-
циональным анализом текстов» [Русский язык 1997: 671].

Потребность в понятии и рабочем термине «языковая личность» проявилась в 80-х гг.
20 в. Приоритет его разработки и использования принадлежит русской лингвистике, хотя идея
рассматривать существование и функционирование языка в связи с его носителем – челове-
ком, всегда была присуща языкознанию и является, по-видимому, столь же древней, как и
сама эта наука. Исторические предпосылки возникновения соответствующей теории можно
проследить начиная с 19 в. Из трудов Вильгельма Фон Гумбольдта, трактовавшего язык как
«орган внутреннего бытия человека» и как выразитель духа и характера народа, нации, выте-
кает обобщенное понимание языковой личности и как представителя рода homo sapiens, умею-
щего соединять мысль со звуком и использовать результаты этой деятельности духа для обще-
ния, и как национальной языковой личности, т.е. носителя языка – совокупного представителя
своего народа. И.А. Бодуэн де Куртенэ писал в 1899: «Человеческий язык, человеческая речь
существует только в мозгу, только в “душе” человека, а основная жизнь языка заключается в
ассоциации представлений в самых различных направлениях» (Бодуэн де Куртенэ. Цит. по:
[Русский язык 1997: 671]). Уже в начале 20 в. А.А. Шахматов утверждал, что «реальное бытие
имеет язык каждого индивидуума; язык села, города, области, народа оказывается известною
научною фикцией» (Шахматов. Цит. по: [Русский язык 1997: 671]). Сам термин «языковая
личность» впервые употреблен В.В. Виноградовым в 1930 в книге «О художественной прозе».

Авторы-составители энциклопедии утверждают, что «в современном научном знании тот
фон, на котором происходило становление теории языковой личности, характеризуется следу-
ющими особенностями:

1) смещением фокуса интереса во всех гуманитарных областях от элитарного человека
к простому смертному, от авторитета к миноритету и от эпохального исторического времени
к повседневности и обыденности;

2) оживлением интереса к проблеме способов существования языка (язык-система, язык-
текст, язык-способность),

3) а также успехами психолингвистики в изучении языковой способности человека.
Под “языковой личностью”, таким образом, потенциально понимается любой носитель

языка, а способ представления (изучения и описания) языковой личности предполагает вос-
создание её структуры на основе производимых и воспринимаемых ею текстов» [Там же].

Учёные особенно подчёркивают, что «в самом содержании термина “языковая личность”
содержится идея получения – на основе анализа “языка” (а точнее, текстов) – выводного зна-
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ния о “личности”: а) как индивидууме и авторе этих текстов, со своим характером, интересами,
социальными и психологическими предпочтениями и установками; б) как типовом предста-
вителе данной языковой общности и более узкого входящего в неё речевого коллектива, сово-
купном или усреднённом носителе данного языка; в) как представителе человеческого рода,
неотъемлемым свойством которого является использование знаковых систем, и прежде всего
естественного языка. Соответственно комплексность подхода к исследованию языка через язы-
ковую личность проявляется в том, что язык в этом случае предстаёт и как система, и как текст,
и как способность» [Там же].

В данной работе я попытаюсь кратко охарактеризовать те лингвистические особенности,
которые присущи языковой личности собирательного автора публицистических текстов.
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2. Средства массовой информации

(СМИ) как активная общественная сила
 

Роль средств массовой информации (в дальнейшем – СМИ) в нашей жизни трудно пере-
оценить. По мнению Г.Я. Солганика, «никакое другое литературное образование, никакие дру-
гие роды и виды словесности не оказывают на общество и его институты столь сильное и все-
охватывающее влияние, как СМИ…» [Язык современной публицистики 2005: 4]. Профессор
считает, что язык СМИ – это «язык власти и язык оппозиции.., язык науки, дипломатии, искус-
ства, религии и т.п.» [Там же]. Именно эти темы и сюжеты и составляют основное содержание
СМИ. Рассчитанные на широкую аудиторию, они отражают языковые вкусы и интерес различ-
ных социальных групп и часто стремятся говорить на языке этих групп.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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