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Аннотация. Статья посвящена исследованию специфики аргументации в средствах массовой 
информации. Особое внимание уделяется тезису, как инструменту передачи главной мысли сообщения. В 
средствах массовой информации преимущественно используются фактологические и ценностные аргументы.

Resume. The article investigates the specific features of the argumentation in media. Particular attention is 
paid to the thesis, as a tool for transmission of the main ideas of the message. The media are mainly used factual and 
value arguments.

В ж изни соврем енного общ ества средства массовой инф орм ации играю т значительную  
роль. СМ И откры ваю т доступ к новы м  знаниям, знаком ят с последними новостям и, позволяю т 
видеть ситуацию  с различны х сторон. Реализация этих ф ункций возмож на лиш ь при условии, 
если инф ормации, которую  предоставляет пресса, м ож но доверять. Как показы вает 
исторический опы т СМ И , которы е предоставляю т неточную , лож ную  неаргум ентированную  
инф орм ацию , со врем енем  теряю т своего читателя, зрителя, слуш ателя и вымираю т.

Доверие вы зы вает точная, правдивая и аргум ентированная инф ормация. В си лу этого 
проф ессиональны е ж урналисты  и проф ессиональная пресса обязана владеть м етодам и и 
средствами аргум ентации, качественно и аргум ентировано представлять свои материалы .

П роблемам и аргум ентации занимается ф илософ ия, логика, психология. 
И сследованиями А.А. И вина, А .П . А лексеева, Г.И. Рузавина, А.Д . Беловой и др. разработана 
целая теория аргум ентации. М еж ду тем, особенности использования аргум ентов в лингвистике 
и ж урналистике практически не исследованы . М ож но вы делить лиш ь некоторы е работы  А.Н . 
Баранова, А .Д . Беловой, Е.В. Клюева. В связи с этим  актуальным является исследование, 
посвящ енное анализу особенностей аргум ентации в СМ И.

Целью предлагаемой статьи является изучение особенностей аргум ентации в 
соврем енной прессе.

М ассовая ком м уникация -  система социального взаимодействия особого рода. 
Значимость данной ком м уникативной сф еры  обусловлена тем, что в центре ее внимания 
находится человеческое общ ество, которое вы ступает как ограниченное социальное 
пространство со специф ическими внутренним и процессами и культурны ми характеристикам и. 
Основны ми средствами м ассовой ком м уникации являю тся печать, радио, кино и телевидение, 
которы е определяю тся такж е как средства м ассовой инф ормации.

М ассовая ком м уникация -  это один из видов общ ения. Общ ение же есть не столько 
процесс внеш него взаимодействия изолированны х личностей, сколько способ внутренней 
организации и внутренней эволю ции общ ества как целого, процесс, при помощ и которого 
только и м ож ет осущ ествляться развитие общ ества -  ибо это развитие предполагает 
постоянное динам ическое взаимодействие общ ества и личности.

Т екст м ассовой инф орм ации создается на основе перевода ком м уникативного 
намерения (интенции) в ком м уникативную  деятельность. П редметом  текстовой деятельности в 
данном  случае является не см ы словая инф орм ация вообщ е, а см ы словая инф орм ация, 
цементируем ая конкретны м  замы слом, ком м уникативно-познавательны м  или 
ком м уникативно-побудительны м  намерением . Больш ую  роль при этом играю т ф оновы е 
знания получателя инф орм ации, являю щ егося членом  конкретной государственно
ком м уникативной общ ности, носителем  определенной культуры. Ф оновы е знания составляю т 
ту  основу, базируясь на которой м ож но повлиять на восприятие текста реципиентом  и/или на 
его поведение.
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М ожно вы делять различны е виды или типы  общ ения по различны м  параметрам 
процессов общ ения. Если разделять разны е виды общ ения по парам етру ориентированности 
(предмета или содерж ания общ ения), м ож но вы делить три таких вида. В предм етно 
ориентированном  общ ении предметом  (содерж анием) является взаимодействие лю дей в 
процессе совм естной деятельности. В личностно ориентированном  общ ении предметом  или 
содерж анием  являю тся личностны е, психологические взаим оотнош ения лю дей -  то, что в 
обиходе и назы вается «вы яснением отнош ений».

Наконец, в социально ориентированном  общ ении, прим ером  которого и является 
массовая коммуникация, предметом  или содерж анием  является социальное взаим одействие 
внутри определенного социального коллектива или изменение системы социальны х 
(общ ественны х) отнош ений в данном  коллективе (общ естве), его социальной или социальн о
психологической структуры, содерж ания общ ественного сознания или непосредственной 
социальной активности членов данного общ ества. В этом случае одна часть общ ества 
воздействует на другую  его часть с целью  оптим изации деятельности общ ества в целом, в 
частности увеличения его социально-психологической сплоченности, его внутренней 
стабилизации, повы ш ения уровня сознательности или уровня инф ормированности.

Субъектом такого социального взаим одействия является общ ество в целом  (или 
социальная группа), а субъектом  обслуж иваю щ его это взаим одействие социально 
ориентированного общ ения -  человек или группа, котором у (которой) общ ество доверяет в 
данной конкретной ситуации вы ступать о т своего лица: телеком м ентатор, автор газетной 
рубрики или отдельной газетной статьи, тележ урналист, берущ ий интервью  у  политического 
деятеля, и т.п.

Общ ение при помощ и СМ И по первом у параметру (ориентированность) является 
типичны м  социально ориентированны м  видом общ ения.

СМ И вы полняю т следую щ ие основны е функции:
1. О птимизация деятельности общ ества, обеспечение его полноценного 

ф ункционирования и развития. Здесь с наибольш ей очевидностью  реализуется социальная 
сущ ность общ ения в целом. В конечном  счете ТВ, радио, пресса суть способы, которыми 
общ ество как целое общ ается с отдельны м и членам и этого общ ества или м алы ми группам и 
внутри него и воздействует на них. Д ругое дело, что для больш ей эф ф ективности такого 
общ ения оно нередко м ож ет бы ть персониф ицировано, влож ено в уста конкретного человека, 
пользую щ егося у  аудитории доверием, вы соким  престиж ем  и сим патиями.

2. Ф ункция контакта, имею щ ая м есто в ситуации общ ения в социальной группе 
даж е тогда, когда эта группа не объединена общ ими целями, м отивам и и средствами
деятельности. Д ля нас эта ф ункция интересна в данном  случае, преж де всего потому, что
она наряду с другим и ф ункциями общ ения играет значительную  роль в ф ормировании 
группового сознания. Радио и ТВ сплачиваю т, приближ аю т друг к другу лю дей, не 
знаком ы х друг с другом  и не им ею щ их ничего субъективно общ его, даю т им  ощ ущ ение 
психологического единства.

3. Ф ункция социального контроля. Радио и ТВ, в известной мере такж е и пресса -  
мощ ны й канал, через которы й общ ество доводит до каж дого из своих членов систему 
социальны х норм, этических и эстетических требований; при посредстве радио и 
телевидения перед аудиторией «проигры ваю тся» ситуации и способы  поведения, 
получаю щ ие у  общ ества полож ительную  оцен ку (и сам процесс «позитивного 
санкционирования» такого поведения общ еством) и, наоборот, такие ситуации, которы е 
оцениваю тся общ еством  отрицательно (и сам процесс «негативного санкционирования»). 
Э тот аспект социальной значимости радио и телевидения с особенной ясностью  
проявляется в передачах развлекательного характера: вместе с удовлетворением  узко
личностны х потребностей реципиент получает от них и м ощ ны й социально
психологический заряд, видя, «как надо» и «как не надо» вести себя в той или иной 
ситуации и -  если передача является худож ественной -  осущ ествляя так  назы ваем ое 
«перенесение» себя на героя, как бы переж ивая данную  ситуацию  и ее оценку вместе с 
ним. Отсюда, кстати, соверш енно очевидно, что лю бая «развлекательная» передача, 
особенно по ТВ, долж на в идеале отвечать критерию  худож ественности. Н о если ее 
социальная направленность неадекватна интересам  общ ества, эта худож ественность 
поворачивается обратной стороной.

4. Ф ункция социализации личности, т.е. воспитательная ф ункция. И меется в виду 
привитие ф орм ирую щ ейся личности тех черт, которы е ж елательны  с точки зрения 
общ ества.
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Д ля СМ И характерны  следую щ ие типы  высказываний:
1. Бытийное (экзистенциальное). Такое вы сказы вание утверж дает, что нечто сущ ествует 

(вообщ е или где-то или у  кого-то).
2. Классиф ицирую щ ее суж дение.
3. П ризнаковое, или атрибутивное, вы сказы вание: в нем ком у-то или чем у-то 

приписы вается некий признак.
4. П ропозициональное (собы тийное) вы сказы вание, где описы вается взаимодействие 

двух или нескольких «героев» события.
По м нению  Г.А. Брутяна сущ ествует несколько видов вериф икации вы сказы ваний:
1. Самы й прямой способ вериф икации - непосредственно сопоставить вы сказы вание с 

реальны м и собы тиями. Н о это чащ е всего невозм ож но (собы тие уж е заверш илось и не 
заф иксировано). В СМ И  так происходит особенно часто: только сам автор вы сказы вания, 
ж урналист, присутствовал при собы тии или участвовал в нем. П оэтом у чащ е прим еняется 
второй способ.

2. Второй способ -  сопоставление вы сказы вания с другим и вы сказы ваниями, 
принадлеж ащ им и другим  участникам, наблю дателям  или толкователям  события, которы х мы 
считаем объективны м и или (и) компетентным и.

3. Третий способ -  доказательство, заклю чаю щ ееся в приведении дополнительны х 
данны х, свидетельствую щ их об истинности вы сказы вания. Такова, например, проверка его 
истинности по архивам.

4. Ч етверты й способ -  сопоставление инф орм ации из нескольких независим ы х и не 
связанны х друг с другом  источников. Это, например, принцип работы  разведки: сведения 
считаю тся фактом, если они идентичны  в сообщ ениях разны х источников [Брутян 1992: 44].

В СМ И  принято придерж иваться нескольких ф орм  вы раж ения сведений:
1. О ткры тая вербальная (словесная) форма, когда сведения даны  в виде отдельного 

вы сказы вания или цепочки взаим освязанны х вы сказы ваний, причем  новая инф орм ация дана 
в предикативной части вы сказы вания (является предикатом, логическим  сказуемым ).

2. Скрытая вербальная форма, когда сведения вы ражены  словесно, но как бы спрятаны, 
не бросаю тся в глаза и даю тся -  как что-то уж е известное -  в группе подлеж ащ его в виде так 
назы ваем ой латентной предикации.

3. П ресуппозитивная или затекстовая форма, когда инф орм ация о каких-то аспектах 
собы тия в тексте непосредственно не вы раж ена и подразумевается, что и ком муникатор, и 
реципиент ее знают.

4. П одтекстовая форма, когда инф орм ация не содерж ится в самом тексте, но легко 
извлекается из него реципиентом. Здесь м огут и спользоваться различны е приемы.

О дним из видов СМ И , к сож алению  теряю щ ий популярность в настоящ ее время, 
является газета.

Газетны й текст представляет собой интерпретацию  ф рагм ентов общ ественной жизни: 
фактов, собы тий, явлений, личностей -  мотивированную  и целенаправленную  
аксиологическую  версию  ф рагментов социальной жизни.

Современны й газетны й текст в полной м ере отраж ает не только перемены, 
происходящ ие в общ ественно-политической и социально-эконом ической ж изни, но и, что 
особенно важ но для лингвистических исследований, изм енения в языке. Газетно
публицистический стиль - это такая сф ера прим енения языка, которая наиболее оперативно 
реагирует на новы е лингвистические явления и дает поистине впечатляю щ ую  картину 
пользования языком, что вы зы вает больш ой и пристальны й интерес ф илологов и требует 
постоянного и внимательного исследования.

Д ля газетного текста характерны  оценки неявны е, скры ты е, не им ею щ ие явного 
вы раж ения в тексте, благодаря котором у в сознании адресата тот и ли  иной ф рагмент 
действительности наделяется соответствую щ им  аксиологическим  знаком.

О сновны м и стилеобразую щ им и чертам и газетно-публицистической речи, неразры вно 
связанны м и с базовы ми экстралингвистическими факторами, являю тся яркая оценочность, 
мягкая стандартизованность и общ епонятность используем ы х в газете м атериалов.

Ж урналист не только инф орм ирует читателя о социально значим ы х фактах, собы тиях и 
явлениях действительности, но дает оцен ку сообщ аемому. Конечно, не все газетны е ж анры 
одинаковы  в плане использования в них инф орм ативны х и оценочны х средств, но 
одноврем енная ориентация на инф орм ативность и оценочность свойственна всем типам  газет, 
всем м атериалам  м ассовой коммуникации.
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В системе газетны х ж анров наиболее противопоставленны м и стилистически 
оказы ваю тся передовы е статьи и тексты  инф орм ационны х сообщ ений.

О тмечается, что газета объединяет статьи, различаю щ иеся как по ж анровы м, так  и по 
стилевы м  признакам. О днако общ ая систем а экстралингвистических ф акторов, определяю щ их 
специф ику язы ка средств м ассовой инф орм ации, а такж е лингвистические исследования, 
позволяет говорить о сущ ествовании единого ф ункционального стиля газеты . Рассматривая 
стилевую  сторону язы ка газеты  как целостную  совокупность стилистико-ф ункциональны х 
явлений, В.Г. Костомаров вы деляет едины й стилистический конструктивны й принцип газеты 
-  диалектическое объединение ее ведущ их признаков экспрессии и стандарта, поним аем ы х в 
ш ироком  см ы сле слова как оценочны е и интеллектуализованны е начала в 
противопоставлении друг другу.

Указанны е признаки соотносятся с взаим одействием  двух ведущ их ф ункций газеты; 
инф орм ационной и воздействую щ ей, которы е неравном ерно распределяю тся по газетны м 
ж анрам  и находятся в соответствии с двойственной природой газеты , призванной как 
инф ормировать, так и убеж дать, воздействовать.

И сследование язы ковы х средств газеты  свидетельствует о четком разм еж евании 
инф орм ационны х и передовы х статей по реализации двух названны х ф ункций. П ервы е по 
характеру использования язы ковы х средств приближ аю тся к научно-деловом у стилю , обладая 
чертам и ф актологичности, докум ентальности в передаче инф орм ации. Вторы е им ею т откры то 
оценочны й, ярко публицистический характер и направлены  на агитационное воздействие, по 
определенны м  параметрам  сближ аясь с худож ественной прозой.

И нф ормационны й м атериал составляю т статьи, в которы х присутствие авторского 
«я» сведено к минимуму, т.е. нередко даж е не указы вается ф амилия их создателя. Сюда 
м ож но отнести материалы , связанны е с беспристрастной передачей разного рода собы тий 
внутренней и внеш ней политической жизни, коротких инф орм ационны х сообщ ений, 
коммю нике.

В передовы х статьях, наоборот, ф акторы  субъективной оценки оказы ваю т 
реш аю щ ее влияние на использование язы ковы х средств, реализую щ их комм уникативны е 
задачи убеж дения, директивности, критического осмы сления происходящ их собы тий, т.е. 
в язы ке прелом ляется субъективное стремление коллектива авторов воздействовать на 
политические, м ировоззренческие позиции «ш ирокого» читателя. Я зы ковы е средства 
приобретаю т здесь ярко вы раж енны й экспрессивны й характер, что особенно отраж ается 
на синтаксисе, которы й направлен на ф ормирование речи логизированной, расчлененной, 
с резко и ясно обозначенны м и акцентами.

Как бы промеж уточное полож ение по ф ункциональной направленности заним ает в 
газете больш ое количество статей, в которы х оценочны е и интеллектуализованны е начала 
переплетаю тся, сосущ ествую т друг с другом, т.е. инф орм ация подается с той или иной 
степенью  присутствия авторской позиции, как это им еет м есто в репортаж е, 
комментарии. Ч ередование здесь элементов экспрессивного и стандартизированного 
плана, их переход друг в друга призваны  привлечь, поддерж ать интерес читателя.

Разнообразны  стилистические и ж анровы е прием ы  оф орм ления материала в 
газетах: инф ормация, комментарий, интервью , репортаж , корреспонденция.

И нф ормационны е ж анры  -  зам етка, репортаж , отчёт, интервью  -  отличаю тся 
оперативностью , наличием  в м атериалах собы тийного повода, рассм отрением  отдельного 
ф акта, явления.

Этим ж анрам отводится наибольш ая часть газетной площ ади. И менно эти ж анры 
несут аудитории все последние новости. В некоторы х газетах их обозначаю т одним  
общ им  терм ином  «новости», часто вклады вая в это понятие не просто сообщ ение о чём- 
то  новом, а о сенсационном  факте.

А налитические ж анры  -  корреспонденция, ком ментарий, статья, рецензия, обзор 
печати, письм о, обозрение -  им ею т более ш ирокие временны е границы, в них 
содерж ится изучение и анализ системы  фактов, ситуаций, обобщ ения и выводы.

Л ексический состав газетны х текстов достаточно разнообразен.
Газета является отраж ением  соврем енного уровня развития языка. В ней 

наблю дается интенсивное сближ ение книж ного и разговорного стилей речи.
П остоянная ориентация ж урналистов на оцен ку фактов, собы тий и явлений 

действительности делает неизбеж ны м  употребление в газете не только язы ковы х, но и 
контекстуально-оценочны х средств, среди которы х особо вы деляю тся вторичны е 
ном инации, т.е. ряды  слов и словосочетаний, объединенны х общ ностью  понятий
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соотнесенности (перифразы, синонимы, слова-конденсаты  и т.п.), индивидуально
авторские м етаф оры  и окказионализмы , а такж е слова и словосочетания, м аркируем ы е в 
тексте кавычками.

Ч астое повторение в газете одних и тех ж е тем  и ситуаций неизбеж но ведет к 
появлению  огром ного набора готовы х к употреблению  речевы х стереотипов 
ном инативного и оценочного характера (речевы х ф ормул, клиш е, стандартов). Без таких 
стереотипов невозм ож но бы строе создание текста и его одном ом ентное восприятие.

Через постоянное обновление и варьирование ком понентов воспроизводимы х 
речевы х вы раж ений газетная речь приобретает характер м ягкой стандартизованности, и 
это является отличительной стилеобразую щ ей чертой газетно-публицистической речи.

Клю чевой для понимания особенностей аргум ентации в СМ И является идея 
тезиса, как инструмента передачи главной м ы сли сообщ ения.

Л огически стройное публицистическое произведение предполагает наличие четкой 
и ясной для читателя главной мысли, которую  автор реш ил донести до сознания 
аудитории. Ц ентральную  мысль вы ступления прим енительно к структуре аргум ентации 
мож но назвать главны м  тезисом  текста. Все другие элементы  его логической структуры  
служ ат для подкрепления главного тезиса. В первую  очередь эту ф ункцию  вы полняю т 
второстепенны е тезисы , которы е по отнош ению  к главном у являю тся аргументам и, но 
им ею т такж е и свои аргументы. Схем атично все эти отнош ения м ож но представить в 
виде пирамиды , верш иной которой является тезис, опираю щ ийся на второстепенны е 
тезисы , которы е, в свою  очередь, опираю тся на свои собственны е аргументы.

По своем у содерж анию  тезисы  разделяю тся на просты е и слож ны е. П ростой тезис 
представляет собой суж дение, констатирую щ ее наличие какого-то одного качества в том  
или ином  явлении. Слож ны й тезис ф иксирует наличие нескольких качеств у  
исследуем ого явления.

Д ругая характеристика касается не объема, а сущ ества инф орм ации, сообщ аем ой о 
предмете речи. Различаю тся тезисы  ф актологические, оценочны е и норм ативны е. 
Ф актологический тезис описы вает какое-либо явление с точки зрения его бытия. 
О ценочны й тезис вы раж ает оцен ку явления, которая в дальнейш ем  излож ении 
аргументируется. Н орм ативны й тезис им еет предписы ваю щ ий характер, вы раж ает 
долж енствование, требование. В чистом виде такие тезисы  встречаю тся относительно 
редко. Н апротив, часто ком бинирую тся ф актологичность и оценка, оценка и 
нормативность.

В аргум ентации необходим о учиты вать ещ е две содерж ательны е характеристики 
тезиса: количественную  квалиф икацию  предмета речи и м одальность суж дения.

Л огика предъявляет к тезисам  определенны е требования. Во-первых, необходимо, 
чтобы  тезис в м аксим альной степени был точны м , однозначно вы раж енны м. Во-вторых, 
тезис долж ен оставаться одни и тем  же на протяж ении всего доказательного 
рассуж дения. При излож ении какого-либо слож ного вопроса в рассуж дении часто не 
только приводятся аргументы  в пользу тезиса, но и ведется исследование самих 
аргументов, обсуж даю тся утверж дения оппонентов. В-третьих, тезис долж ен вы текать из 
аргументов, подтверж даться ими.

В СМ И  преимущ ественно использую тся ф актологические и ценностны е аргументы.
Ф актологические аргум енты  представляю т собой ссы лки на научны е и 

докум ентальны е факты. Н аучные ф акты  - это научные эмпирические сведения, научные 
законы  и принципы . Д окументальны е ф акты  - это сведения, полученны е в ходе 
обы денного наблю дения действительности ж урналистом  или другим и лю дьми.

Ц енностны е аргум енты  содерж ат ссы лки на оценки и норм ы  (идеологические, 
политические, правовы е, культурны е, религиозны е и др.), привеченны е в качестве 
обоснования тезиса.

Н аличие ценностны х оснований в публицистической аргум ентации вполне 
правомерно и объясняется тем , что ж урналист в своем  творчестве не м ож ет не опираться 
на те или иные нравственны е принципы, не ориентироваться на общ енародны е или 
социально ограниченны е интересы.

Ц енность аргументов во м ногом зависит от того, насколько они удовлетворяю т 
требованиям  логики. Во-первых, они долж ны  быть истинны ми. Во-вторых, аргументы  
долж ны  являться достаточны м и основаниям и для тезиса, то есть автор обязан приводить 
такие основания, из которы х вы текает защ ищ аем ы й тезис, а не какое-то иное суж дение. 
Д анное требование касается как качества, так и количества аргументов. Д ля обоснования
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полож ения требуется такое количество аргументов, которое обеспечивает всесторонность и 
исчерпанность аргументации. В-третьих, аргум енты  долж ны  бы ть суж дениями, истинность 
которы х доказана самостоятельно, независим о о т тезиса, то есть они не м огут вытекать 
из тезиса, а долж ны  быть вы ведены  из других суж дений, истинность которы х для 
аудитории очевидна. В-четвертых, аргум енты  не долж ны  противоречить друг другу.
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