
Думается, что стёб, получающий всё большее распространение в СМИ, в 
литературе для массового читателя, на эстраде, заслуживает обстоятельного и 
подробного лингвистического анализа в качестве одного из тех активных процессов, 
которые изменяют язык нашего поколения.
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Язык и культура текста региональной газеты (Белгородская область)

Аннотация. В данной статье на примере регионального газетного текста 
(Белгородская область) выявляется языковая и культурная специфика функционирования 
стилистически маркированной лексики, исследуются актуальные и многовекторные 
проблемы авторской стилистики и культуры текста газеты.
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Summary. This article, using the example of a regional newspaper text (Belgorod region), 
identifies the linguistic and cultural functioning specifics of stylistically marked vocabulary, 
examines the current and multi-vector problems of the author’s stylistics and culture of the 
newspaper text.
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Демократизация языка СМИ в современной действительности является 
доминирующей для печатных газетных текстов. Газетная публицистика, отмечает 
Л.Г. Кайда, - «абсолютный антипод газетной публицистики советского периода» 
[5: 255]. Отличие современной публицистики заключается в преобладании авторского 
присутствия. Отказ от стереотипного мышления, стремление к свободе выбора 
формулировок и языковых средств обусловлены основными чертами, 
репрезентирующими антропоцентричность текста газеты. Использование особых 
единиц языка позволяет автору не только передать желаемую информацию адресату, 
но и сделать это наиболее выразительно и экспрессивно. Поэтому одной из 
актуальных и многовекторных проблем, существующих в сфере СМИ и 
заслуживающих особого внимания, является проблема авторской стилистики и 
культуры текста газеты в целом. В письменной речи публицистов встречается 
множество несоответствий современным нормам русского литературного языка, что 
эксплицитно отражено в текстах печатных информационных источников.

В рамках современной стилистической языковой системы публицистический 
стиль, присущий газетным текстам, сочетает в себе две важнейшие функции языка: 
сообщение информации и воздействие на адресата. Следует отметить, что 
сообщающая функция направлена на оперативное изложение информации и 
заключается в таких особенностях газетного текста, как официальность изложения, 
документальность, объективность и фактологичность. Воздействующая же функция 
актуализирует формирование мировоззрения адресата, порождает эмоциональность
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речи, проявляется в оценке и выражении авторского отношения к содержанию 
высказывания. Сочетание стилистически маркированной и нейтральной лексики в 
газетном тексте делает его более живым, а, следовательно, востребованным 
читателями. Функционирование маркированной лексики позволяет автору 
сформировать коннотативное пространство информационной хроники, говорить о 
сложном доступно, наглядно и убедительно. Данный эффект достигается путем 
употребления лексем, которые выходят за рамки норм современного русского 
литературного языка. Следовательно, воздействующая функция способствует 
влиянию газетного текста не только на мировоззрение, но и на речевую культуру 
читателя.

Актуальность данной проблемы подтверждается множеством различн^тх точек 
зрения на вопросы взаимосвязи языка газетного текста и речевой культуры человека.

По мнению О.Б. Сиротининой, публицистика оказывает влияние на языковую 
грамотность населения, поскольку авторы текста газеты «доносят до нас не только 
передаваемые ими новости, не только формируют общественное мнение, но и либо 
развивают русский язык, сохраняя его основу, либо просто убивают его, подменяя 
один из богатейших языков мира бедным и уродливым» [6: 37]. Данный подход 
является дискуссионн^тм, например, В.В. Химик считает его непрофессиональным, 
аргументируя свою точку зрения тем, что в современной языковой картине мира 
произошло преобразование «нормативной основы литературного языка» [7: 251]. 
Однако это не позволяет говорить о том, что русскому языку и речевой культуре 
угрожает опасность. «Практически это означает, что постепенно языковое 
сообщество стало ориентироваться в своем представлении о речевых идеалах и 
эталонах не на образцовый язык русских писателей, а на публичную речь средств 
массовой информации», которые становятся «речевой средой обитания 
подавляющего большинства носителей современного русского языка» [7: 252]. По 
мнению В.В. Химика, русское языковое пространство всегда являлось двуязычным: 
литературный язык и разговорная речь сочетаются и взаимодействуют друг с другом.

Следует отметить, что достаточно сложной проблемой такого бинарного 
воздействия является утрата способности носителя языка различать границы между 
официальной, нормативной и разговорной коммуникацией, поскольку такая граница 
размыта, а ее стилистический статус обусловлен текстовой компетентностью 
автора/читателя.

Функционирование разговорной лексики целесообразно для живой, 
неофициальной текстовой деятельности, поэтому неприемлемо как средство устной 
формы языка в письменной речи. В СМИ разговорная лексика выполняет 
определенные интенции: репрезентирует стилистически маркированную лексику, 
содействует установлению эмотивного контакта, мотивирует к ответной 
коммуникации, максимально приближая текстовую и речевую деятельность автора и 
читателя.

К разговорным языковым единицам следует отнести лексемы, имеющие 
пометы «разг.» в толковых словарях, и лексику, характеризующуюся 
исследователями как разговорную. Например:

1. «Как рассказали судебные приставы Прохоровского района, местный 
житель задолжал алиментов на 285 тыс. рублей» (газета «Истоки^) Прохоровского 
района, 21.02.2020). Лексема «задолжать» в «Большом толковом словаре русского 
языка» С.А. Кузнецова имеет помету «разг.» и толкуется как «взять в долг у кого- 
либо; войти в долг» [2: 413].
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2. «У детишек бедной довоенной поры светились радостью глаза после 
очередной затеи Прасковьи Емельяновны» (газета «Истоки» Прохоровского района,
30.12.2019) . Слово «детишки», как указано в «Новом словаре русского языка» 
Т.Ф. Ефремовой, является разговорным: «Разг. 1. Уменьш. к сущ. дети. 2. Ласк. к сущ. 
дети» [4: 371].

3. «Кстати, жители Белгорода и ряда соседних районов уже зачастили в 
выходные сюда» (газета «Истоки» Прохоровского района, 06.09.2019). «Зачастить» 
означает «начать бывать где-либо часто» [2: 409] и имеет помету «разг.» в «Большом 
толковом словаре русского языка» С.А. Кузнецова.

4. «На территории Белгородской области в 2017 году выявлено 228 российских 
банкнот, имеющих признаки подделки. Это на 106 фальшивок меньше, чем в 2016 
году» (газета «Истоки» Прохоровского района, 06.02.2018). Слово «фальшивка» в 
словаре Т.Ф. Ефремовой трактуется как разговорное и интерпретируется следующим 
образом: «1. Фальшивый. 2. Подложный, поддельный документ» [4: 1117].

5. «Также обнаружено две поддельные пятисотрублевки и одна поддельная 
банкнота в 100 рублей» (газета «Истоки» Прохоровского района, 06.02.2018). 
«Рублевка» - «бумажный рубль» [4: 973], имеет помету «разг.» в словаре 
С.А. Кузнецова.

К стилистически маркированной относится и жаргонная лексика, которая 
способствует эмотивному восприятию, как правило, репрезентируя пейоративную 
окраску. Авторы текста газеты данный пласт лексики используют с целью стилизации 
современной действительности и создания портрета-характеристики в текстах СМИ. 
Отметим, что включение жаргонизмов в газетный текст является уместным и 
обоснованным только в статьях с резкой сатирической направленностью и в форме 
цитирования, в словарях жаргонные слова имеют помету «жарг.»:

1. «Было много фотографий на память, было сжигание чучела Зимы, было 
много приколов от Сергея Агафонова» (газета «Истоки^) Прохоровского района,
02.03.2020) . Лексема прикол в «Историческом словаре галлицизмов русского языка» 
Н.И. Епишкина имеет помету «жарг.» и трактуется как «шутка, розыгрыш» [1: 3615].

2. «На вечере собрались все сливки нашего муниципального общества» (газета 
«Победа» Яковлевского района, 17.11.2018). Словосочетание «сливки общества» в 
Толковом словаре русского арго толкуется как «шутл. переосмысл. общеупотр. 
лучшая часть общества» [4: 387].

Функционирование жаргонной лексики в текстах газеты обусловлено 
эмотивным, экспрессивным и в то же время информативным взаимодействием при 
фиксации явлений действительности и представления стилистических предпочтений 
автора текста.

Таким образом, язык текста региональных газет изобилует стилистически 
маркированной лексикой, что, несомненно, способствует выразительности речи и 
проецирует доверительную коммуникативную атмосферу в триаде адресант - текст - 
адресат. Следует отметить, что частотное употребление данной лексики может 
затруднить процесс восприятия текста и ослабить его воздействие. 
Функционирование стилистически маркированных слов и выражений должно 
соответствовать целесообразности и уместности представления текстового материала, 
так как именно такие коммуникативные качества речи, как логичность, уместность, 
точность репрезентируют язык и культуру автора текста газеты.
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Место тюркизмов в русском языке и русской культуре

Аннотация. В данной статье раскрывается понятие такого явления в русском языке 
как тюркизмы, дается краткая история проникновения тюркизмов в русский язык и русскую 
культуру, а также рассматривается положение тюркизмов в современном русском языке.

Ключевые слова: тюркизм, язык, русский язык, слово, народ.
Summary. This article reveals the concept of such a phenomenon in the Russian language 

as Turkisms, gives a brief history of the penetration of Turkisms into the Russian language and 
Russian culture, and also examines the situation of Turkisms in modern Russian.

Key words: Turkism, language, Russian language, word, people.

Язык - это система систем. Как любая система, язык развивается и расширяет 
свои границы. Развивается он на всех уровнях: лексическом, морфологическом, 
синтаксическом, фонетическом и т.д. Но самым заметным изменением в языке, 
бросающимся в глаза даже простому носителю языка, является изменение в 
лексиконе языка. В первую очередь эти изменения происходят по причине 
взаимовлияния и взаимодействия разных народов и государств.

Сложившиеся за многие столетия тесные культурные отношения между 
различными народами, связанными взаимными отношениями, влияют на развитие 
культуры, образования, науки. Язык как общественное явление испытывает влияние в 
первую очередь: он обогащается новыми словами, понятиями, фразами, устойчивыми 
выражениями из языка соседей. Этот процесс называется заимствованием. В каждом 
языке имеется довольно обширный пласт заимствованных слов разной степени 
освоенности. Одни из них уже не воспринимаются заимствованиями, так как 
используются на протяжении многих веков, другие, только что вошедшие, 
воспринимаются как чужеродные элементы. Стоит сравнить слова тетрадь, альбом, 
ноутбук - все эти слова заимствованные, но заимствование произошло в разные века, 
и поэтому слова оцениваются современн^гми носителями языка по-разному.

В этой статье хотим показать путь в русский язык одного вида заимствований - 
тюркизмов. Тюркизмы - слова, заимствованные из языков тюркской ветви. 
Некоторые исследователи к тюркизмам относят также слова, заимствованные из 
арабского и персидского языков [3: 233-237]. Тюркизмы занимают в русском языке 
особое место, так как история отношений России с тюркскими народами насчитывает
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