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Аннотация. В статье рассматривается специфика журналистского текста в аспекте эстетических 
понятий и категорий. Эстетика журналистского текста предстает как синкретическое полифункциональное 
явление, затрагивающее дискурсивные и внутритекстовые особенности текста.

Resume. The article deals with a problem of media texts aesthetics. The media texts aesthetics appears as a 
syncretic multifunctional phenomenon involving discursive and intratextual features of the text.
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УД К  159-9

П остановка вопроса об эстетике ж урналистского текста обращ ает н ас к целом у 
ком п лексу характеристик, позволяю щ их усм атр и вать в результатах ж урналистского 
творчества непосредственное сходство с худож ественн о-эстети ческой  сф ерой. Н ельзя не 
зам етить, что исследовани я в области  эстетики соврем енной реклам ы  зам етно опереж аю т 
аналогичны е работы  ж урналистов-теоретиков. Эстетические эф ф екты  реклам ы  изучаю тся не 
эпизодически, а вполне целенаправленно: так, издан  двухтом ны й сборник н аучн ы х трудов 
«Реклам а и искусство» под ред. проф . Т.А . Д ьяковой  (Воронеж , 2011); напи саны  учебн ы е 
пособия, которы е так  и н азы ваю тся «Эстетика реклам ы » А .В. К остин ой (М., 2003) и
С.А. Д зикевич (М ., 2004). Конечно, проблем н ое поле, касаю щ ееся образности
п ублицисти ческих текстов и ж анров, вы рази тельны х возм ож ностей язы ка, допустим ы х 
пределов вы м ы сла и худож ествен н ого м етода в ж урналистском  творчестве, -  это 
традици онное исследовательское поле м едиали нгвистов и м едиастилистов (М .Н . К ож ина,
В.Г. К остом аров, Е.И . П ронин, Г.Я. Солганик, В.В. У чен ова и мн. др.). П оказательн а в этом  
отнош ении м онограф ия М .И . Стю ф ляевой «О бразны е ресурсы  публицисти ки» (М ., 1982), в 
которой автор, рассм атривая свойства ф акта в плане «таящ ихся в нем  эстетических 
возм ож ностей», кон струи рует целую  паради гм у п убли ци сти чески х образов: образ-ф акт, 
образ-м одель, образ-конц ентрат, образ-понятие, образ-тезис. И сследователь подчеркивает: 
«. П ри всей  докум ен тальн ости  п ублицисти ки мир, отраж ен ны й в ней, принци пиально 
отли чается от мира реального. Ж и зненн ы е впечатления в субъекти вн ом  авторском  
восприятии п ретерпеваю т худож ественн ую  трансф орм ацию » [Стю ф ляева 1982: 94-152].

В настоящ ее врем я ф орм ирую тся новы е научны е направления -  лингвистика 
креатива, стилистика креатива, эколингвистика, -  изучаю щ ие и оцен иваю щ ие процессы  и 
продукты  творческой речевой деятельности, в том  числе в сф ере м ассовы х ком м уникаций 
(Т.А. Гридина, Г.А. К опнина, Н .А. Купина, Т.В. М атвеева, Е.Н. Ремчукова,
А .П . С ковородников). К реативн ая деятельность ж урналистов и восприятие ее 
м атериализованны х результатов «м огут сопровож даться особы м  эстетическим заданием, 
эстетической целеустановкой» [К упина 2012: 118]. В учебн и ке Н .А. К упин ой и 
Т.В. М атвеевой «Стилистика соврем ен ного русского язы ка» (М ., 2013) эстетике язы ка и 
эстетике речи отводи тся сам остоятельны й раздел креативной стилистики, ф окусом  
вним ани я которой оказы ваю тся проблем ы  реч евого  творчества и речевой ин дивидуальности 
автора текста. В один  терм и н ологи чески й  ряд стягиваю тся понятия «креативны й», 
«творческий», «созидательны й», «эстетический». А вторы  отмечаю т: «Если ... <речевая 
деятельность> осущ ествляется на основе целеустан овки, связанн ой  с постиж ением  вы сокого
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и низкого, траги ческого и ком ического, прекрасн ого и безобразного, то  такая деятельность 
приобретает эстетический характер» [Купина, М атвеева 2013: 300]. Э стетическая же 
установка автора в своем  начальном  виде проявляется всяки й  раз, когда «говорящ ий 
начи нает обращ ать вним ание на внеш ню ю  ф орм у своей речи, к ак-то  оцен и вает возм ож ности 
словесного вы раж ения» [Ш м елев 1977: 36]. Н есом ненно, данны е исследовани я ф орм ирую т 
серьезную  теоретическую  осн ову для изучения эстетических кон вен ци й  газетной и 
ж урнальной публицисти ки, чувствен н ы х образов и соверш ен ны х ф орм  ж урналистского 
творчества. О днако обращ ение к эстетике м ассм едийны х текстов долж но охваты вать не 
только вербальны е средства, но более ш ирокий круг вопросов, связанн ы х с м ульти м еди й н ы м  
ф орм атом  м едиасообщ ений, м ноголикостью  и м ногоф ункц ион альностью  эстетических ф орм 
в ж урналистике.

В н астоящ ее время значительны м  изм енениям  подверглись традици и классической 
эстетики, опираю щ иеся на «незаинтересованное» освоение человеком  дей стви тельн ости , 
«бескоры стное» созерцание и н аслаж дение. С оврем енная эстетическая культура оказы вается 
ш ире искусства, ш ире худож ественн ого, она охваты вает все ф еном ены  культуры  и сф еры  
человеческой деятельности  [Рож ко 2007: 49]. Н овы е горизонты  эстетики откры ваю т 
дополнительны е перспективы  в и сследовани и эстетических сторон ж урналистики, особенно 
в условиях, когда «соврем енная культура утрати ла статус ли тературоцентричной и переш ла в 
разряд м едиацентричн ы х» [Анненкова 2011: 14]. Средства м ассовой ком м уникации м ен яю т 
м одус сущ ествования соврем ен ной культуры : посредством  СМ И  транслируется и
трансф орм ируется худож ественн о-эстети чески й  опы т человечества, ф орм ирую тся и 
внедряю тся в м ассовое сознание новы е культурно-ценн остны е константы , м орал ьн о
нравственн ы е норм ативы  и речевы е образцы . Таким  образом , эстетическая сторона 
ж урналистики, н аряду с вы явлением  специф ики чувствен н ы х м едиаобразов и прием ов 
постиж ен ия эстетических свойств предм етного м ира, долж н а бы ть обращ ена к проблем ам  
взаим одействия м едийн ы х практик и соврем ен н ой  культуры . Н аш а публикация 
рассм атри вает лиш ь некоторы е стороны  этого проблем ного поля.

I. Семиотическая организация медиатекстов

И сследовани я в области м ассовой ком м уникации сви детельствую т о том, что с 
возникновени ем  и развити ем  и нф орм ационны х техн ол оги й  сф орм ировался новы й вид 
текста вы сш ей сем иотической слож ности, в котором  вербальная инф орм ация 
сопровож дается граф ическим  оф орм лением , звуком , видеорядом ; вербальная ин ф орм ация 
м ож ет бы ть м иним изирован а или вообщ е отсутствовать (наприм ер, ф орм ат «Без 
ком м ентариев»). П о сути, м еди атекст -  «новы й ком м уникац ионны й продукт», 
«ком м уникаци онны й конглом ерат», особенн ость которого заклю чается в том, что он м ож ет 
бы ть вклю чен в разн ы е м едийны е структуры  (вербального, визуального, звучащ его, 
м ультим едийного планов) и в разны е м едийны е обстоятельства (периодическая печать, 
радио, телевидение, И нтернет, м обильная и сп утн иковая связь) [Засурский 2007: 10]. 
С оответственно, одним  из ведущ их п ризнаков м едиатекстов счи тается м едийность 
(опосредованность хар актери сти к текста ф орм атн ы м и и техн и чески м и  возм ож ностям и 
передаю щ его канала) и сем иотическая ин тегративность, что проявляется в см еш анном  
характере текстов -  вербально-невербальны х, вербальн о-визуальны х, креолизованны х, 
поликодовы х, ин тегри рую щ и х в единое сем иотическое целое разн ы е знаковы е систем ы  
[Казак 2014: 69]. И даж е тради ци он ны е газетн ы е публикац ии трудно обозначить только как 
вид письм енной речи, п оскол ьку важ ны м  элем ентом  газетного текста вы ступает визуальная 
составляю щ ая, его граф ическое, ш риф товое, цветовое оф орм ление, разм ещ ение на полосе, 
объем, соседство с други м и  текстам и. О тказы вая газетн о-п убли ци сти ч еском у стилю  в 
наличии эстетической и контактоустан авливаю щ ей ф ункций, И.В. А рн ольд отм ечает, что 
правильнее бы ло бы  сказать, что «эстетическая и кон тактоустан авли ваю щ ая ф ункции не 
отсутствую т, а им ею т особы й хар актер  и вы полняю тся главны м  образом  граф ическим и 
средствам и» (ш риф там и, заголовкам и, делен ием  на полосы ) [Арнольд 2005: 345]. И зучение 
эстетических эф ф ектов, которы е заклю чаю т в себе невербальны х зн аки  различной 
сем иотической природы  в их соотнош ении с вербальны м  ком понентом  м едиатекстов, 
представляется весьм а назревш ей проблем ой. О собенно, если учесть тот ф акт, что им енно 
зрение и слух способно сублим ировать восприятие объекта и очертить сф еру и зящ ны х 
искусств, порож даю щ и х эстетическое переж ивание, в то  врем я как обоняние, осязание и вкус 
«характеризую т восприн им аем ы е объекты  как прият ны е  или н еп р ият н ы е , но не как 
красивы е  или некрасивы е»  [А рутю нова 2004: 6].
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II. Образная организация медиатекстов

П ублицистическая речь сближ ается с худож ественной речью  благодаря образности, 
позволяю щ ей создавать чувственно-наглядное, конкретно-зрим ое представление о 
предметах и явлениях окруж аю щ его мира. Х удож ественны й м етод и худож ественны й 
образ им ею т ограниченную  зон у использования в СМ И, поскольку ж урналистский текст, 
им ея докум ентальную  основу, «ценен тем  и только тем, что м ож ет способствовать 
разреш ению  реальной проблемы  общ ественной жизни» [П ронин 1980: 43]. Творческая 
ф антазия ж урналиста всегда скована ф актом и ограничена действительностью . П оэтом у 
исследователи пиш ут о «прям олинейности» и «однобокости» ж урналистского образа. 
Вместе с тем, как показы ваю т исследования, далеко не всегда возм ож но разграничить 
ф акт и образ, которы е им ею т «одинаковы й м еханизм  оф орм ления и воздействия», несут 
«чувственно наглядны й характер», обладаю т эмоциональностью  и способны  волновать 
аудиторию  [П ронин 1980: 75]. В научной литературе встречаю тся различны е подходы  к 
ранж ированию  ф актов и образов в ж урналистских текстах. Так, Г.С. М ельник и А.Н . 
Тепляш ина, наряду с худож ественны ми, вы деляю т иллю стративны е и ф актограф ические 
образы, которы е лиш ены  гиперболизм а и воспроизводят явления ж изни таким и, какие 
они есть в действительности [М ельник, Тепляш ина 2004: 51].

При характеристике образной составляю щ ей ж урналистского текста важ но 
разграничивать литературоведческий и лингвистический подходы  к образу. Если первый 
подход предполагает сплош ную  образность текста, то инструментарием  второго являю тся 
мини-образы , словесные образы, последнее более типично для ж урналистских текстов. 
Это тропы  и ф игуры, м етаф ора и метонимия, эпитеты  и образны е периф разы , сравнения 
и идиомы, экспрессивны й синтаксис, повторы , вопросно-ответное конструирование текста, 
намеренное наруш ение язы ковой нормы , свеж есть новообразований и мн. др. Как 
средство публицистической деятельности использование таких средств играет 
эстетическую  роль, при этом язы ковая ф орма становится вы раж ением  образного 
содерж ания, а носителем  образа м огут вы ступать как отдельны е слова, словесны е образы, 
так  и целы е вы сказы вания. Э тот аспект эстетической ф ункции обращ ает работников 
м ассовой ком м уникации ко всем у арсеналу вы разительны х средств языка. Ж урналисты  
ищ ут и находят нетривиальные средства язы ковой изобразительности и вы разительности, 
способны е сделать текст эмоционально заряж енны м  и вы разительны м.

Эстетическая роль образны х средств в газетном  текстообразовании является, по 
наблю дениям  Г.В. Бобровской, полифункциональной: «декоративная ф ункция -
ф ункция украш ения -  вы полняется совм естно с креативной -  ф ункцией творческого 
использования ресурсов языка, экспрессивно-патетической -  ф ункцией придания 
вы разительности текста, игровой -  ф ункцией создания ком ического либо сатирического 
эф ф екта» [Бобровская 2011: 49]. Из процитированного вы сказы вания следует, что
отточенны е язы ковы е формы , привлекаю щ ие н ас своей красотой, м огут просто украш ать 
вы сказы вание, усиливать вы разительность ф рагмента текста или ф ормировать образную  
систем у целого текста (например, в очерке, ф ельетоне, памфлете).

Эстетическая избирательность часто проявляется в таких чертах ж урналистского 
текста, как интертекстуальность и языковая игра. Так, безусловно, игровы м и или 
см еховы м и являю тся цитатны е трансф орм ации: «добрый докт ор Айборж ом »  (Ж ир во 
врем я ч у м ы . «Новая газета», 02.03.2009); Буэнос диас, А какиевич! («Российская газета», 
25.06.2009); Галкин сберег, т ипа, русскую  р ечь  («И звестия», 04.07.2008); А двока т  спит , 
Pussy сидят  («М осковский комсомолец», 18.10.2012); М яса и развлечений  («Н овые 
известия», 18.10.12); Д ечубайсизация  («Н езависимая газета», 21.03.2013); Л ебединая луж а  
(«АиФ», 21.03.2013). П редназначение этих интертекстем  -  создать ком ический эффект, 
вы звать улы бку, смех.

В заголовках телеобозревателя «Н овой газеты » И рины П етровской реализуется 
целая палитра интертекстуальны х смы слов, ср.: Д у х  м аньяка бродит  и бродит  по  
т елевизору  (01.10.2013); Скорби час, пот ехе время  (21.11.2013); О дряни  (13.02.2014); 
Ц ирк уехал -  ком м ент ат оры  ост ались  (27.02.2014); Спокойной ночи, кибальчиш и  
(13.03.2014); ««Остров Кры м» другого А ксенова  (21.03.2014); А  я ост аю ся с т обою , 
родн ая м оя  ст орона  (28.03.2014); Ц вет  и т ени нации. Герои наш его и н е наш его  
времени на экранах ТВ  (16.06.2014); А  «Дождь» идет ? А  ««дождь» идет  (11.07.2014); Н ам  
л и  с вами родин у делит ь  (31.07.2014).
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III. Эстетика жанровых форм

Д ругие возм ож ности эстетической ф ункции реализую тся в ком позиционной и 
ж анровой специф ике ж урналистского текста. Как утверж дает Л.Г. Кайда, «мы воспринимаем 
текст, преж де всего, через особенности его построения, «передним планом», и поэтом у он 
предметно-м атериален в своей реализации» [Кайда 2006: 34]. Э стетика ж урналистской 
«упаковки» м ож ет оцениваться в аспекте соответствия содерж ания ж анровы м  канонам  и 
ядерны м  признакам  ж анра. Так, вполне м ож но говорить об эстетике репортаж а или эстетике 
других ж анров новостной и аналитической ж урналистики, им ея в виду достиж ение 
ж урналистом соверш енны х форм.

В последние годы  многие издания переш ли на стандартны е текстовы е ф ормы  -  
матрицы; в свою  очередь «матрицевизация» «практ ически вы т еснила авт орскую  
индивидуальност ь с газет ной полосы, и в т екст ах господст вует  ш аблон»  [Основы 
ж урналистской деятельности 2013: 168]. «И ндивидуальны й ж урнализм» сохраняется в 
отдельны х солидны х и авторитетны х изданиях, благодаря работе вы сокопроф ессиональны х 
ж урналистов. М астерство проявляется в способности изменить, обновить, преобразовать ту  
или ж анровую  ф орму, создать и отточить собственную  индивидуально-авторскую  модель, 
сделать её узнаваем ой для аудитории. И менно таким  путем идут М аксим Соколов со своим 
публицистическим  ф ельетоном  (или сатирическим  ком м ентарием ) в газете «И звестия», 
Александр П роханов со своей «передовицей» (или пам флетом ) на первой полосе газеты 
«Завтра», Д м итрий Быков, реализовавш ий в колонке «Новой газеты» стихотворны й ф ельетон.

Особы й синтетический ж анр слож ился под пером  Ю рия Роста. Каркас вербально
визуального ж анра образую т три постоянны х ком понента: эссе, зарисовка  и ф от ография. 
Ж анровая модель, представляю щ ая собой синтез ф илософ ско-лирических разм ы ш лений 
автора, отталкиваю щ ихся от ж ивы х впечатлений, в их содерж ательном  единстве с 
ф отограф ией, отличается свободной ф ормой построения. Эссе-зарисовка м ож ет начинаться с 
абстрактны х рассуж дений, либо откры ваться картинкой с натуры , описанием  ф отограф ии, или 
же строиться челночны м  способом, когда м ы сль автора движ ется от ф отограф ии к 
разм ы ш лениям  и вновь к конкретны м  изображ ениям. В малы х текстовы х ф ормах Ю рия Роста 
раскры вается духовны й мир человека сквозь призм у его характера, привычек, отнош ений с 
окруж аю щ им  миром.

В рубрике «Групповой портрет на ф оне века», начало которой полож ено в 2006 г. с 
приходом  Ю. Роста в «Новую газету», публикую тся эссе-зарисовки о лю дях, известны х и 
неизвестны х, ж ивущ их ны не или уш едш их из ж изни. Э ту рубрику м ож но рассм атривать как 
иллю страцию  быта лю дей Х Х  столетия. Это, например, публикации о Викторе Ш кловском, 
Андрее Сахарове, П етре Капице, Ф аине Раневской.

Эссе-зарисовка «Алиса в зазеркалье» («Н овая газета», № 90, 16.08.2013) посвящ ена 
Алисе Ф рейндлих, чей «т алант  -  уникален, очарование -  неповт орим о. И  
невоспроизводимо»:

Д а в н о я не видел А ли су Бруновну, не дост авлял себе радост и. От  нее всегда исходит  
свет . Того и гляди засвет ит ся пленка в аппарат е. Собст венно, на пленке изображ ения  
А лисы  и хранят ся. Н е увядаю т . Н е т ускнею т . Н е т еряю т  обаяния.

Текст сопровож дается двум я фотограф иями: одна сделана в грим -уборной театра им. 
Ленсовета, другая -  дома у  Ф рейндлих, на кухне, «т огда она ж ила где-т о у П ят и Углов и, 
каж ет ся, бы ла счаст лива». На первой ф отограф ии -  актриса в своей грим ерной в отраж ении 
двух зеркал -  больш ого, располож енного на стене, и маленького -  на грим ерном  столе, 
отраж енного в свою  очередь в больш ом  зеркале. Как отм ечает автор, он пош ёл на поводу у 
Л ью иса К эрролла, позаим ст вовав у него не т олько название зам ет ки, ... но и мет од, 
от разив А ли су  в двух зеркалах. Вторая ф отограф ия -  бы товая и очень ж ивая: улы баю щ аяся 
А лиса сидит в проем е м еж ду кухонны м  ш каф ом  и столиком. Текстовая метаф ора строится на 
многозначности однокоренны х слов зеркало  и зазеркалье (зеркало, кот орое нас от раж ает  -  
зеркало судьбы -  разбит ое зеркало как дурная прим ет а; зазеркалье Л ью иса К эррола -  
т еат ральное зазеркалье -  м ы  как от раж ение в зеркале). Архетип зеркала вы полняет 
ф ункцию  наш его идеального двойника и одноврем енно роль сим вола, способного разм ы кать 
пространство и вы водить нас в ины е миры. Алисе Ф рейндлих, пиш ет Ю рий Рост, мож но 
доверит ь лю бы е от раж ения, а сам им  от правит ься в кресла зрит ельного зала, чт обы  
смот рет ь и думат ь, как сами бы ж или в зазеркалье, если бы бы ли т ак умест ны и 
дост оверны в нем, как дост оверна и ум ест на А лиса. Образ актрисы  доходит до читателя ещ ё 
через одно зеркало -  персонаж а Л ью иса Кэрролла. Т ак возникает эф ф ект «множ ественности 
отраж ений», вы зы ваю щ ий в читателе почти ф изическое ощ ущ ение отраж ения в отраж ении.
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И спользуя м етод откры той разработки образа великой актрисы, автор наглядно 
объясняет технологию  своих творческих приемов, что, по словам  М .И. Стю ф ляевой, делает 
способ типизации «категорией эст ет ической»  [Стю ф ляева 1982: 124]:

Фрейндлих -  произведение ш т учное, сработ анное с лю бовью  и щ едрост ью . Эт о  
видно даж е на карт очках. Одну я снял давно, в грим -уборной Теат ра им ени Л енсовет а, где 
она т огда работ ала. Я  пош ел на поводу у Л ью иса Кэрролла, позаим ст вовал у него не 
т олько название зам ет ки, кот орую  вы м ож ет е прочит ат ь ниж е, но и м ет од, от разив  
А л и су  в двух зеркалах... («Н овая газета», № 90, 16.08.2013).

IV. Эстетические предпочтения коллективного автора

Возникш ая на российском  медиары нке конкуренция за различны е сегм енты  аудитории 
вы звала диф ф еренциацию  изданий, изменила их ф ункциональное предназначение, 
сф орм ировала разноообразны е типы  общ ения. О риентированность соврем енны х изданий на 
свою  аудиторию  находит отраж ение в их типологической и идеологической диф ф еренциации, 
что в свою  очередь обусловливает особы й стилистический облик тех или ины х типов изданий: 
деловы х, оппозиционны х, проправительственны х, массовы х, молодеж ны х, 
специализированны х и т. д. Так, правооппозиционны е издания предлагаю т аудитории 
интерпретацию  уж е известны х собы тий, отличаю щ ую ся от официальной; массовы е 
инф орм ационно-развлекательны е издания свои эстетические предпочтения связы ваю т с 
визуальной составляю щ ей и ф орсированием  экспрессии; м олодеж ны е газеты  и ж урналы  
доминантой делаю т разговорно-сниж енную  ф амильярную  ф орм у коммуникации. 
Эстетическая установка м уж ских глянцевы х ж урналов, по наблю дениям  Н.А. Купиной, мож ет 
сопровож даться гендерны м и отталкиваниям и, например, запретом  «на употребление средств 
язы ка ж енского, «бабьего»: ... эт о будет  проявлят ься в от сут ст вии т онны качест венны х  
прилагат ельны х, усилит ельны х част иц, экспрессивны х м еж дом ет ий, плот ного  
использования м ет аф ор, эпит ет ов, гипербол (особенно гипербол!)»  [Купина 2012: 122].

Стилеобразую щ ая концепция издания учиты вает идеологию , тип, структуру, тем атику, 
содерж ание, экспрессивно-стилистическую  модель и др. параметры  конкретного издания 
[Коньков 2006: 21]. И сследователи отмечаю т, что «предпочтения и отталкивания, связанны е с 
вы бором воздействую щ их язы ковы х средств, регулирую тся эстетической конвенцией. В наш и 
дни эстетическая конвенция разрабаты вается специальны е креативны м и отделами 
(группами) в виде руководства для радио- и телеведущ их, ж урналистов, являю щ ихся 
сотрудниками газеты , журнала» [Купина, М атвеева 2013: 368]. Сама же стилевая или 
эстетическая концепция/конвенция печатны х и электронны х СМ И  обы чно представлена в 
форме различны х внутриредакционны х докум ентов, в том  числе устава, инструкции, памятки, 
в которы х прописы ваю тся требования, предъявляем ы е к стилистическом у облику текстов, 
ж анров, контента, издания в целом.

V. Эстетические предпочтения конкретного автора

Узнаваем ы е им ена в ж урналистике обладаю т индивидуальны м  слогом , которы й мож ет 
бы ть идентиф ицирован его постоянной аудиторией по устойчивы м  тем атическо- 
содерж ательны м, ком позиционно-стилистическим , речевы м  приемам  и способам  экспрессии. 
Так, анализ публикаций М аксима Соколова, представленны х в пятничном  номере «И звестий» 
под рубрикой «Ф ельетон», позволяет говорить о том, что тексты  м ы слятся интертекстуально не 
только с точки зрения содерж ания, но и в аспекте структуры  и композиции. О пределяя 
ж анровую  принадлеж ность этих публикаций, исследователи относят их или к новой 
разновидности ф ельетона -  «публицистического», или к сатирическом у комментарию . 
О бы чно предм етом  отображ ения в текстах вы ступает не одно, а несколько политических и 
околополитических собы тий, разны х по значим ости и м асш табности, серьезности, 
эпатаж ности, курьезности. Н анизы вание реалий на едины й см ы словой стерж ень 
осущ ествляется с опорой на отдельную  деталь, образ, м аргинальны й признак, ассоциативную  
связь, общ ность которы х такж е содерж ит непростую  загадку для аудитории. О собое м есто в 
текстах занимает граф ическая сегментация текста -  членение на абзацы  и их соотнесенность с 
серией заголовков, например: М ечт а Кондолизы  /  «Бойцы пом инаю т  м инувш ие дни» /  
Снаряды 43-го калибра /  М осква, Б агдад и К иев /  М аниакальны й санит ар  (И звестия, 
12.12.2008); В аш ингт онские ночи /  «В наш  совет ский колумбарий!» /С обор вице-спикеров /  
П иф агореец М орозов / В сеобщ ий кат арсис  («И звестия», 07.11.08).
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Ф орсирование той или иной идеи доводится автором порой до «логического конца» -  
неправдоподобной или абсурдной ситуации. Так, через тем у «инноваций» объединены  не 
всегда объяснимы е ш аги политиков: ж елание оснастить «мусорные баки системой ГЛОН АСС»; 
попы тки использовать тепловую  энергию  канализации для отапливания зданий; реш ение 
построить на территории психиатрической больницы  многоф ункциональны й торгово
развлекательны й центр (Эт у инновацию  почем у-т о р еш ено задуш ит ь, чт о явно  
прот иворечит  общ ем у принципу градост роит ельной полит ики г. М осквы , согласно  
кот ором у м ногоф ункциональны е т оргово-развлекат ельны е цент ры  сут ь альф а и омега  
наш его быт ия. Ст ранно от лучат ь от  альф ы  и ом еги лю дей с альт ернат ивны ми  
психическим и наклонност ями); реш ение членов Ачинского горизбирком а дать заявителю  
открепительны й талон для досрочного голосования, в связи с тем, что он «летит на Марс»:

Возм ож но, председат ель накануне чит ал "Аэлиту", где описы валось, как в 
послереволю ционном  П ет рограде, невзирая на всю  разруху, част ны м и усилиям и инж енера  
Л ося б ь л  пост роен аппарат  для полет а на М арс, а споспеш ест вовал инж енеру в полет е  
красноарм еец Гусев. Реш ив, чт о сегодня м ат ериально-т ехническая база уж  т очно более  
благоприят ная, чем  во врем ена Л ося и А элит ы , председат ель реш ил, чт о почем у бы и нет  и 
чт о ж е препят ст вует  выдат ь ком м унист у Гусеву бю ллет ень  («И звестия», 19.03.2010).

Как видим, творчестве ж урналистов возникает на основе множ ества интенций, в 
составе которы х такж е присутствует потребность эстетического освоения и осмы сления мира. 
Вместе с тем  эстетика эмоциональности и язы ковой игры  в ж урналистском  тексте с больш им 
трудом  освобож дается от утилитарны х, социальны х, м орально-этических наслоений и 
ассоциаций. Эстетическая ф ункция в ж урналистском  тексте обычно вы ступает в тесном  
тандеме с установкам и сообщ ить, побудить, повлиять, развлечь, она подчинена 
прагм атическим  м еханизм ам  убеж дения и внуш ения. Ж урналистский текст постоянно 
балансирует м еж ду этическим  и эстетическим, часто наруш ая границы  этически дозволенного 
за счет избы тка негативного, комического, ернического, облаченного в ф орм у язы ковой игры. 
П оэтом у далеко не все экспрессивны е м аркеры  в публикациях порож даю т эстетические 
ценности или ж е вы зы ваю т эмоции восторга и бескоры стного лю бования. П оэтом у необходим о 
говорить о синтетическом характере эстетической функции в журналистском 
тексте, сущ ествую щ ей в тесной связи с прагматическими, утилитарны м и и этическим и 
оценками.
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