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АННОТАЦИЯ 

В процессе написания публицистического текста журна-

лист должен определить, какие именно ФЕ ему следует 

использовать именно в данном тексте, а также определить 

их роль и место. Для грамотной и адекватной реализации 

поставленной цели авторам необходимо решить конкрет-

ные задачи: рассмотреть особенности используемых в ста-

тье ФЕ и четко определить место, которое они должны за-

нять в публицистическом тексте; определить часть текста, 

в которой употребление выделенных ФЕ будет наиболее 

эффективным и информативным. 

Ключевые слова: фразеологические единицы, публици-

стический текст, заголовок, СМИ, автор публицистическо-

го текста. 
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Фразеологические единицы ярко и образно отражают образ мышления, 

равно как и менталитет любого народа. Они способны придать слову образ-

ность, выразительность и, конечно же, эмоциональность. 

Прием использования ФЕ в публицистике отнюдь не нов. Им активно 

пользовались многие публицисты, а также и литераторы. Таким образом, их 

слово становилось образным и метким, что так необходимо в публицисти-

ческом стиле речи. 

Мы можем уверенно утверждать, что ФЕ дают возможность журналис-

там стилистически грамотно и интересно оформить преподносимый внима-

нию читателей материал, в то же время читатели лучше и отчетливее воспри-

нимают описанный автором колорит, а также специфические и уникальные 

особенности культуры своего времени, равно как и специфику речи опреде-

ленных языковых сообществ. 

В процессе написания публицистического текста журналист должен 

определить, какие именно ФЕ ему следует использовать именно в данном 

тексте, а также определить их роль и место. Следует отметить, что для гра-

мотной и адекватной реализации поставленной цели авторам, на наш взгляд, 

необходимо решить конкретные задачи:  

• рассмотреть особенности используемых в статье ФЕ и четко 

определить место, которое они должны занять в публицисти-

ческом тексте; 

• определить часть текста, в которой употребление выделенных 

ФЕ будет наиболее эффективным и информативным. 

Тема активного и широкого проникновения в современные СМИ опре-

деленных элементов разговорной речи, реально обеспечивающих эмоцио-

нальность и необходимую для данного стиля речи экспрессивность, не оста-

лась без внимания исследователей. Этими вопросами стали активно зани-

маться еще в середине прошлого столетия. Так, например, вопросам экспрес-

сии в языке газет посвящены работы Пилинского М.М. Проблемами функ-

ционирования фразеологизмов в СМИ занимались такие исследователи как 

Костомаров В.Г., Кохтев Н.Н., Ножия Е.А., Вакуров В.Н. Отметим, что наи-

большего внимания ученых, работающих в данной области, удостоились ФЕ, 
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имеющие значительный большой объем непосредственно прагматического 

потенциала, а также определенные экспрессивные и стилевые коннотации и 

образную основу. Подобные фразеологизмы, естественно, почти всегда не-

ожиданны для большого круга читателей. Они очень глубоко и образно от-

ражают именно авторское понимание и представление животрепещущей 

проблемы. Как правило, СМИ, имеющие аналитическую направленность, на-

сыщены подобными фразеологическими единицами. При этом следует не-

пременно отметить, что ФЕ представлены в статьях автором именно в фор-

ме, зафиксированной в официальных фразеологических словарях. 

Мы полностью согласны с мнением российского исследователя Косто-

марова В.Г. о том, сто главным, базовым конструктивным принципом языка 

СМИ является диалектическое сочетание экспрессии и стандарта. Как спра-

ведливо считает автор, это обусловлено не только такими функциями газеты, 

как информационная и воздействующая, но и тем, что язык газеты должен 

«быть коммуникативно-общезначимым, то есть ясным и выразительным, 

точным и кратким» [4: 12–13]. 

Эмоциональность и экспрессия достигаются авторами публицистичес-

кого текста главным образом за счет употребления в статьях различных ху-

дожественных средств. Однако при этом следует отметить, что восприятие 

этих средств нередко может представлять определенную сложность для чи-

тательской аудитории. 

В настоящее время язык современных СМИ представляет собой в зави-

симости от целей, поставленных автором публицистического текста, своеоб-

разный синтез элементов различных стилей речи: официально-делового, на-

учного, разговорного и художественного. Сегодня в публицистике широко 

используется и общественно-политическая лексика, и политические лозунги, 

равно как и точные названия определенных событий, точные даты, а также 

участники, места событий. 

Одновременно авторами активно используется и так называемая образ-

ная лексика, имеющая множество значений и смыслов. Представляется оче-

видным, что образная лексика направлена на привлечение особого внимания 

читателей. Она также обладает большой возможностью влияния на большие 

аудитории читателей. Помимо этого, в периодике современных СМИ авторы 
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широко пользуются и разговорной лексикой, словарными единицами, кото-

рые часто функционируют в устном общении и создают колорит разговор-

ной речи [1: 35–37]. 

Как правило, авторы публицистических текстов хотят заметно увели-

чить экспрессивные возможности ФЕ, а также усилить их непосредственно 

функционально-стилистическую значимость, что психологически оправдано. 

При этом данное стремление может закономерно привести к тому, что опре-

деленные фразеологические обороты трансформируются. 

В ракурсе исследуемой проблемы нельзя не процитировать известного 

российского исследователя Костомарова В.Г., который в своих известных 

трудах «Русский язык на газетной полосе: Некоторые особенности языка со-

временной газетной публицистики» и «Языковой вкус эпохи» справедливо 

говорил о том, что язык печати – это особая сфера функционирования лите-

ратурного языка и, что язык газеты имеет ряд функциональных особенностей 

[6: 12]. 

В вышеназванной первой работе Костомаров В.Г. отмечает: «В совре-

менном русском языке следует выделить, наряду с типом книжных и типом 

разговорных стилей, особый уровень функционально-стилевой дифферен-

циации – тип массово – коммуникационных стилей. Наглядным их отличием 

от разговорных и книжных стилей можно считать, прежде всего, принципи-

ально новое отношение к письменной и устной формам существования язы-

ка» [5: 21]. 

Фразеологизмы – это некий сырьевой материал. Его можно эффектив-

но использовать с различным лексическим оформлением. Такое отношение к 

ФЕ является предметом обсуждений ученых середины и конца прошлого 

столетия. Так, к примеру, исследователь Панфилов А.К. справедливо отме-

чал, что «стилистическая система современного русского литературного язы-

ка с ее противопоставленностью книжных стилей разговорному – величай-

шее национальное достояние. Приветствовать мнимое «разрушение» этой 

системы – значит, видеть в идеале некий стилистически не дифференциро-

ванный язык, где все нейтрально: и слова, и фразеологизмы, и грамматичес-

кие формы и т.д. Но такой язык (практически это и неосуществимо!) был бы 

удобен лишь в сферах науки, техники и делопроизводства» [8: 240]. 
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Согласимся, что художественная литература, публицистика, театра, 

кино и пр. оказались бы немыслимы в условиях так называемого «нейтраль-

ного» языка, который был бы «чисто информационным», лишенным живых 

образных и эмоциональных красок, без которых практически невозможна и 

повседневная бытовая речь [там же: 242]. Исследователь вступает в интерес-

ную и актуальную дискуссию с Шмелевой И.Н., которая отмечала ярко вы-

раженную тенденцию стилистической нейтрализации книжных словарных 

единиц в силу перманентного и очевидного изменения в настоящее время 

общественной жизни, достижений науки, роста культуры и техники. Однако, 

по мнению Панфилова, все эти явления могут внести лишь частные измене-

ния в стилистической структуре языка [там же: 244]. 

Одним из важных и активно функционирующих стилистических средств 

выступают ФЕ. Они, несомненно, придают публицистическому тексту эмо-

циональную и экспрессивную окраску, при этом одновременно делают его 

вполне понятным разноуровневой читательской аудитории. Оговорим, что 

именно с этой простой целью они и используются в СМИ. 

Идентичной точки зрения придерживается и исследователь публици-

стического стиля речи Добросклонская Т.Г., которая выделяет совершенно 

новое направление в современной лингвистике – медиалингвистику, которая 

представляет системный подход к исследованию языка и жанров СМИ. В 

новом учебнике, разработанном для студентов гуманитарных специальнос-

тей, которые в определенной степени соприкасаются с изучением языка 

средств массовой информации, автор говорит о том, что «Вторая половина 

ХХ – начало ХХI века характеризуются стремительным ростом массовой 

коммуникации и новых информационных технологий. Динамичное развитие 

традиционных СМИ – печати, радио, телевидения, появление и распростра-

нение Всемирной паутины – Интернета – привели к созданию единого 

информационного пространства, особой виртуальной среды, образованной 

совокупностью множества медиапотоков. Всё это не могло не сказаться на 

процессах производства и распространения слова, на особенностях речеупо-

требления и характере языковых изменений. Основной объём речепользова-

ния приходится сегодня именно на сферу массовой коммуникации. Тексты 

массовой информации, или медиатексты, являются одной из самых распро-
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странённых форм современного бытования языка, а их совокупная протя-

женность намного превышает общий объём речи в прочих сферах человечес-

кой деятельности [2]. 

Любой публицистический текст предполагает наличие двух компонен-

тов, а именно: оценочного и информативного. Отсюда вытекает специфич-

ность черт и разнообразных способов языка СМИ, которые характеризуются 

значительной экспрессией и эмоциональностью, равно как и убедительнос-

тью и подробностью. Отличительными особенностями СЧМИ являются так-

же логичность и одновременно образность, чему во многом способствуют 

большое количество общественной и общественно-политической лексики, а 

также заимствованной лексики, а также обильное использование в медиа-

тексте ФЕ и простого общедоступного синтаксиса, равно как и богатства ИК. 

Можно однозначно согласиться, что медиаречь являет собой весьма специ-

фическое и уникальное явление, стоящее, некоторым образом, особняком в 

системе других видов текстов. Даже поверхностный взгляд может обнару-

жить ее очевидную и неповторимую специфику, которая связана с тем, что в 

современных СМИ наличествуют определенные речевые образования, такие 

как заголовки, подзаголовки и рубрики. В то же время в качестве заголовков 

может быть использована одна словарная единица, словосочетание, а также 

предложение или даже несколько предложений и, конечно же, ФЕ [7: 44]. 

Не вызывает сомнений тот очевидный факт, что язык СМИ являет со-

бой способ массовой информации и коммуникации. При этом он весьма от-

личается от других способов массовой коммуникации. Здесь можно выде-

лить такую черту языка СМИ как стандартность способов выражения, равно 

как и постоянное и активное использованием во всех жанрах и рубриках 

СМИ практически готовых языковых формул и языковых клише. Они впол-

не привычны и доступны читателю, практически всегда соотносимы непо-

средственно с какой-либо знакомой ситуацией. Следует отметить, что языко-

вые стандарты, как правило, способствуют автоматизации процесса комму-

никации и реально помогают оперативно и адекватно откликнуться на рас-

сматриваемые события. 

Известные фразеологизмы, а также пословицы и поговорки, в том чис-

ле и крылатые выражения – это не только обязательный стилистический 
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компонент языка СМИ. Одновременно это огромный и неисчерпаемый источ-

ником с экспрессивно-эмоциональной насыщенностью. 

Следует оговорить, что непосредственно публицистика как таковая не 

эмоциональна. Правда, она выразительна, действенна, однако именно по чет-

кой причине того, что сама природа этой действенности (в отличие от худо-

жественной литературы) не является образной. Поэтому так называемая пуб-

лицистическая коммуникация очень нуждается именно в экспрессивных 

средствах. Таким образом, при грамотном использования экспрессивно зна-

чимы в СМИ могут оказаться почти все языковые средства, ибо они вопло-

щают в тексте так называемую публицистическую идею. 

Основным принципом современной публицистики можно, по справед-

ливости, считать ее «открытость», что недвусмысленно подразумевает пря-

мое, непосредственное выражение позиции автора публицистического тек-

ста. Это ярким образом отличает тексты СМИ от художественной литерату-

ры, где писатель, как правило, прямо не обращается к читательской аудито-

рии. В то же время коммуникация публицистических произведений носит 

очевидный эмоционально-личностный характер [3: 48]. 

Общеизвестно, что ФЕ имеют весьма важное значение при оформле-

нии публицистического текста. Более того, неоспоримый образно-эмоцио-

нальный характер фразеологических оборотов заметно облегчает читателям 

восприятие политической информации, а также ориентирует их на опреде-

ленную социальную группу. Поскольку большинство ФЕ имеют специфи-

ческую особенность фиксироваться в памяти индивида, постольку они (ФУ) 

употребляются в текстах СМИ как готовые и давно известные читательской 

массе так называемые языковые комплексы, которые в значительной мере 

могут облегчить непосредственное восприятие публицистического материа-

ла. Следует отметить, что специфика публицистических текстов дает реаль-

ную возможность использовать не только экспрессивно-окрашенные фразео-

логические комплексы, но и экспрессивно-нейтральные. Журналисты как 

правило используют те ФЕ, которые наиболее выразительны, а также инфор-

мативны для предлагаемой тематики. Очевидно, что фразеология СМИ весь-

ма разнообразна, ибо она объединяет и известные стандартные клише, и 

книжные, и разговорные выражения. 
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Представляется совершенно очевидным, что главная стилистическая 

функция ФЕ в текстах СМИ – это непосредственно характеристика опреде-

ленного лица, а также предмета и явления. Однако помимо этой важной и 

основной так называемой предметно-логической информации нужны допол-

нительные характеристики, т.е. особые объяснения, четкие детализации, по-

дробные и доступные уточнения, поскольку именно они в большом объеме 

определяют и оценочную, и субъективно-оценочную идею повествования, 

равно как и определенным образом активно усиливают конкретно эмоцио-

нально-экспрессивный характер публицистической статьи. 

Оговорим, что подобное качество вполне соответствует и эстетичес-

ким целям текста статьи, а именно: повлиять на мнение читательской ауди-

тории, вызывать у нее соответствующую реакцию на обсуждаемую тему. Ис-

пользование фразеологических единиц в текстах СМИ имеет своеобразную 

специфику. Как известно, ФЕ имеют разнообразные стилистические функ-

ции. Как правило, они являются серьезным источником экспрессивно-эмо-

циональной насыщенности публицистического текста, весьма актуальной 

для непосредственного воздействия на читательскую аудиторию, а также для 

реализации конкретных конструктивно-стилевых особенностей языка СМИ. 

Представляется очевидным, что отличительным специфическим свой-

ством ФЕ является постоянность компонентов, составляющих данный фра-

зеологизм, а также воспроизводимость ФЕ в готовом виде. В то же время 

главным отличием использования ФЕ в языке СМИ является обратная тен-

денция: очевидное изменение семантики и/или заметное обновление струк-

туры. Авторы пытающиеся добиться яркой выразительности, нередко исполь-

зуют прием изменения внешней структуры ФЕ, при этом явно выделяя и/или 

расширяя существенные внутренние оттенки общего значения, а также при-

бегая к объединению элементов, принадлежащих разным стилям. 

Наш анализ текстообразующих функций фразеологизмах в публици-

стических текстах выявил, что они являют собой специфический и уникаль-

ный строительный материал для непосредственного воплощения и экспрес-

сивной, и эмоционально-оценочной, а также образной программы публици-

стического текста СМИ. Данные особые программы необходимы для текстов 

публицистических жанров, имеющих политическую направленность, посколь-
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ку главная и важная задача их адекватной реализации заключается в том, 

чтобы точно и эмоционально прокомментировать актуальные и интересные 

факты и события современности, волнующие широкие круги читателей. 

Мы считаем, что в тексте СМИ очень важна яркость и точность заго-

ловка. Ведь заголовок статьи – это то, с чем в-первую очередь сталкивается 

читатель публицистического текста, это первое и, возможно, главное, на что 

обращается внимание при просмотре газетной/медийной полосы. Ведь не 

секрет, что именно по заголовкам читатель может правильно сориентиро-

ваться в содержании публицистических материалов, представленных в газе-

тах и интернете. Заголовок публицистического текста – это первый и свое-

образный сигнал, который побуждает аудиторию либо читать данный текст, 

либо отложить его в сторону. 

Таким образом, предваряя публицистический текст, заголовок несет 

непосредственную информацию о его содержании. Одновременно заглавие 

публицистического текста, конкретного газетного номера могут иметь опре-

деленную эмоциональную окраску, привлекающую читательскую аудиторию 

к конкретной теме. Многочисленные исследования ученых-психологов вы-

явили, что около 85 процентов людей обращают внимание именно на назва-

ния публицистических статей. Поэтому представляется очевидным, что авто-

ры должны выбирать эффектные заголовки для статей. Таким образом, всего 

лишь одним предложением авторам надо не только передать читателям глав-

ную идею предлагаемого материала, его основное содержание. 

Не менее важно заинтересовать читателя, привлечь его внимание к 

рассматриваемому вопросу, а также показать свою авторскую позицию. Та-

ким образом, любой заголовок публицистического материала называет текст 

и выполняет определенную и важную номинативную функцию, дающую 

возможность читателям выделить именно данный текст из огромной массы 

других информационных материалов [9: 21]. 
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Հրապարակախոսական տեքստ ստեղծելիս՝ լրագրողը պետք 

է որոշի, թե որ դարձվածաբանական միավորները պետք է 

օգտագործի իր նյութում, ինչպես նաև հստակ գիտակցի 

դրանց դերն ու տեղը հոդվածում։ Նպատակի գրագետ իրա-

կանացումը պահանջում է հեղինակներից լուծել հետևյալ 

խնդիրները․ ուսումնասիրել հոդվածում օգտագործված դարձ-

վածաբանական միավորների առանձնահատկությունները 

և հստակ որոշել այն տեղը, որ նրանք պետք է զբաղեցնեն 

հրապարակախոսական տեքստում։ Պետք է նաև գտնել 

տեքստի այն մասը, որտեղ դարձվածաբանական միավոր-

ների օգտագործումը կլինի առավել արդյունավետ և տեղե-

կատվական: 

Բանալի բառեր՝ դարձվածաբանական միավորներ, հրա-

պարակախոսական տեքստ, վերնագիր, հուզականություն, 

արտահայտություն, լրատվամիջոցներ, հրապարակախո-
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THE ROLE AND PLACE OF PHRASEOLOGICAL UNITS 

IN THE JOURNALISTIC TEXT 

V. Grigoryan 

violetta.grigoryan@rau.am 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 
Associate Professor at the Department of Russian Language 

and Professional Communication of the Institute of Humanities, 
Russian-Armenian University 
Yerevan, Republic of Armenia 

K. Hovhannisyan 

karinahov@yahoo.com 

mailto:violetta.grigoryan@rau.am
mailto:karinahov@yahoo.com


В.А. Григорян, К.А. Оганесян 
72 

Candidate of Pedagogical Sciences, 
Assistant at the Department of Russian Language 

(Faculties of Humanities Sciences), 
Yerevan State University, 

Yerevan, Republic of Armenia 

ABSTRACT 

We can confidently assert that phraseological units give journa-

lists with the opportunity to stylistically, competently, and en-

gagingly organize the material presented to readers. This 

enables readers to better perceive the author’s intended color 

and gain a clearer understanding of the specific and unique cul-

tural features of their time, as well as the speech characteristics 

of particular linguistic communities. In the process of writing a 

journalistic text, a journalist must determine which phraselo-

gical units he or she should use in this particular text as well as 

determine their role and place. It should be noted that for the 

competent and adequate realization of the goal, the authors, in 

our opinion, need to solve specific tasks: to consider the fea-

tures of the phraseological units used in the article and clearly 

define the place they should occupy in the journalistic text; to 

determine the part of the text in which the use of the 

highlighted phraseological unit will be the most effective and 

informative. 

Keywords: phraseological units, journalistic text, title, emotio-

nality, expression, mass media, author of the journalistic text. 
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