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ОСОБЕННОСТИ СИНТАКСИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО МЕДИАТЕКСТА 
 
Статья посвящена репрезентации категории экспрессивности на высшем языковом уровне 

(на примере печатных СМИ Брестчины). Проанализированы конструкции с парцелляцией, эллипсисом, 

инверсией, антитезой, трансформацией прецедентного текста, вопросно-ответные единства, рито-

рические вопросы. Эксплицированы функции экспрессивных синтаксических конструкций, приемов, сти-

листических фигур в медиатексте. 
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Features of the Syntactic Organization of the Regional Media Text 

 
The article is devoted to the representation of the category of expressiveness at the highest language level 

(on the example of the print media of Brest region). The constructions with parcellation, ellipsis, inversion, an-

tithesis, transformation of the precedent text, question-answer unities, rhetorical questions are analyzed. The 

functions of expressive syntactic constructions, techniques, stylistic figures in the media text are explicated. 
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Введение 

Язык печатных средств массовой ин-

формации (далее – СМИ) сегодня рассмат-

ривается как особая социальная система, 

которая выполняет функции ориентации и 

концептуализации действительности, со-

здает информационно-языковую среду в 

обществе. Целевое назначение печатных 

медиа – информировать читателя, убеж-

дать, давать оценку событиям, явлениям 

внутренней и международной жизни и, та-

ким образом, участвовать в формировании 

общественного сознания. 

Несмотря на все возрастающую кон-

куренцию со стороны телевидения и глав-

ным образом Интернета, газета не только 

остается одним из важных источников ин-

формации, но и способствует определению 

общественной позиции человека, выражает 

массовые настроения и т. д. 

Язык современных газет является 

ценным материалом для прагматического 

анализа, т. к. медиа во многом моделируют 

речевое поведение человека, отбирающего 

языковые ресурсы в зависимости от соци-

альной ситуации. Язык СМИ всегда опера-

тивно реагирует на малейшие изменения в 

лингвистическом корпусе, активизирует эти 

процессы и максимально приближается 

(лексикой, стилем, синтаксическими прие-

мами) к языку массовой аудитории. 

Объектом исследовательского внима-

ния в данной статье являются ключевые 

синтаксические средства экспрессивности в 

региональном медиатексте. Материалом ис-

следования послужили тексты из регио-

нальных СМИ «Вечерний Брест», «Экс-

пресс – Вечерний Брест», «Кобрин-

Информ», «Навіны Камянеччыны», «Ган-

цавіцкі час» за 2021–2022 гг. Тексты, раз-

мещаемые на страницах данных изданий, 

характеризуются наличием в них таких экс-

прессивных синтаксических конструкций и 

приемов, как эллиптические предложения, 

парцелляция, инверсия, риторический во-

прос, вопросно-ответное единство, антите-

за, параллельные конструкции и пр. Эти 

средства обладают полифункционально-
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стью и демонстрируют различную количе-

ственную дистрибуцию в анализируемом 

языковом материале. 

 

Основная часть 

Несмотря на то что в ряде случаев 

газетный текст пишется по стандарту, 

справедлива точка зрения российского 

ученого В. Г. Костомарова, который в сво-

их работах доказывает факты переплете-

ния в газетно-публицистическом жанре 

стандарта с «антистандартом», т. е. с экс-

прессивными конструкциями; рассматри-

вает употребление газетных клише и экс-

прессивных конструкций только в нераз-

рывной связи между собой. Вслед за 

В. Г. Костомаровым полагаем, что доволь-

но частотными являются случаи, когда в 

текстах печатных СМИ стандарт может и 

вовсе отсутствовать. Так, экспрессия часто 

используется с целью манипулирования 

массовой аудиторией [3; 4]. 

Один из выдающихся ученых XX в., 

польский лингвист Е. Курилович считает 

экспрессивность «движущей силой языково-

го развития». Публицистика наиболее часто 

экспрессивна, поскольку, «являясь наиболее 

активно развивающимся и меняющимся 

стилем, всегда имеет установку на предна-

меренное воздействие» [5, c. 273]. К. А. Ро-

гова, развивая данный тезис, подчеркивает, 

что «тенденция к экспрессии означает 

стремление публицистики к яркости формы 

выражения, которые характерны для языка 

художественной литературы и разговорной 

речи» [7, c. 58]. 

Изучение лингвистической категории 

экспрессивности, а также экспрессивных 

конструкций как средств ее выражения на 

уровне синтаксиса в настоящее время явля-

ется одним из приоритетных направлений в 

науке о языке, поскольку все больший ин-

терес приобретает изучение субъективной 

стороны речи, модуса, прагматики на 

уровне высказывания и текста. 

Экспрессивность как общеязыковая 

категория присуща единицам всех уровней 

языковой системы. В современной научной 

литературе отсутствует общепринятое 

определение данной категории, наблюдает-

ся неоднозначность ее трактовки. Это обу-

словлено в первую очередь многочислен-

ными подходами к анализу экспрессивно-

сти: она рассматривается в русле функцио-

нальной стилистики, прагмалингвистики, 

лексикографии, риторики, семасиологии, 

психолингвистики, поэтики и других отрас-

лей науки о языке. Среди существующих 

концепций можно выделить как широкую 

трактовку категории экспрессивности, так и 

узкое ее толкование. В рамках первой 

(И. В. Арнольд, Е. М. Галкина-Федорук, 

Н. А. Лукьянова, П. И. Чайковский, 

В. И. Шаховский и др.) экспрессивность оп-

ределяется как средство усиления вырази-

тельности и изобразительности речи, а так-

же ее воздействия. Узкое толкование кате-

гории экспрессивности (А. Н. Васильева, 

В. Н. Гридин, Е. Н. Сергеева, В. Н. Телия 

и др.) находит отражение в области сема-

сиологии и понимается главным образом 

как семантический признака слова. 

В данной работе мы принимаем ши-

рокую трактовку и вслед за Г. А. Копниной, 

А. П. Сковородниковым и др. дефинируем 

экспрессивность как «лингвистическую ка-

тегорию, которая реализуется в языке и ре-

чи и является совокупностью признаков 

языковой/речевой единицы/текста, с помо-

щью которых говорящий/пишущий выра-

жает субъективное отношение к содержа-

нию высказывания» [6, c. 36]. 

Одним из средств выражения иссле-

дуемой категории на высшем уровне язы-

ковой системы являются экспрессивные 

синтаксические конструкции. Благодаря 

взаимосвязи категории экспрессивности с 

такими категориями, как интенсивность, 

оценочность, эмоциональность, экспрес-

сивные синтаксические конструкции вклю-

чают в себя весь комплекс значений данных 

категорий, который и реализуется этими 

конструкциями при выполнении ими в тек-

сте экспрессивно-усилительной функции. 

Экспрессивные синтаксические кон-

струкции усиливают личностное начало 

речи, повышают ее диалогичность, спон-

танность и в то же время выступают од-

ним из средств выражения структурно-

текстовых категорий связности и целост-

ности, равно как и структурно-

семантической текстообразующей катего-

рии персональности; наиболее часто 

функционируют в текстах, в которых на 

первый план выдвигается воздействие на 

адресата. К таким текстам во многом и 

относится современная публицистика. 
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В региональных медиатекстах Брест-

ской области для создания экспрессивности 

широко применяется парцелляция. В дан-

ном исследовании будем придерживаться 

точки зрения Д. Э. Розенталя, трактующего 

парцелляцию как «членение предложений, 

при котором содержание высказывания ре-

ализуется не в одной, а в двух или несколь-

ких интонационно-смысловых речевых 

единицах, следующих одна за другой после 

разделительной паузы (после точки, вопро-

сительного или восклицательного знака)» 

[8, с. 40], т. е. при парцелляции части еди-

ного предложения интонационно обособ-

ляются как самостоятельные предложения 

(на письме – знаками препинания). Таким 

образом, парцелляция подразумевает инто-

национную и смысловую членимость пред-

ложения с помощью пунктуационных 

средств. 

Для парцеллированных конструкций 

характерен прерывистый характер связи. 

Основными функциями парцелляции явля-

ются уточнение, пояснение, распростране-

ние, семантическое развитие основного со-

общения, что, в свою очередь, усиливает 

логические и смысловые акценты, дина-

мизм, стилистическую напряженность: «Со 

временем, конечно, ничего не поменялось. 

Лишь усилилось недовольство горожан 

уже из разных частей города» (ВБ, 

13.08.21); «Недельку надо отдохнуть. Все 

осознать, поработать со СМИ» (НК, 

07.08.21); «Родителям также необходимо 

рассказывать своим детям о том, что 

“быстрые и легкие” деньги могут обер-

нуться сломанными судьбами. Как можно 

чаще интересоваться “виртуальной” 

жизнью юных членов семьи и, конечно, 

подавать пример здорового образа жиз-

ни» (Кобрин-Информ, 05.06.21). 

Парцеллированные конструкции, та-

ким образом, можно рассматривать как 

синтаксический экспликатор субъективно-

модальных значений. 

Парцеллированным может быть под-

лежащее, придаточное предложение, любой 

оборот, который бы обособлялся в непар-

целлированном предложении. Представляя 

собой добавочное сообщение, парцеллят 

расширяет информативную сторону выска-

зывания путем введения новых фактов, све-

дений, новой информации: «В то время 

Светлана Санникова работала в Русском 

духовном театре «Глас». Там же познако-

милась и с будущим мужем Виктором Зо-

лотоногом» (Кобрин-Информ, 05.08.21); 

«Жительница Будчи Мария Савеня расска-

зала, что держала трех свиней. Но на про-

шлой неделе у нее одна сдохла» (Ганцавіцкі 

час, 12.08.21). 

Дополнительная информация в пар-

целляте детализирует, расширяет сообще-

ние, с чем связана и его обязательная пост-

позиция: «Некоторые эту ситуацию в Будче 

назвали “месячником шашлыков”. Но будча-

кам не до шуток, когда подохших свиней 

приходится отвозить на скотомогильник, а 

результаты трудов и вложенные в корма 

деньги пропадают» (Ганцавіцкі час, 

12.08.21); «Я хочу научиться ощущать грань 

между мамой и другом. И главное – это 

воспитывать собственным примером» (Ко-

брин-Информ, 05.08.21); «Излишняя эмоцио-

нальность порой мешает. Поэтому, гово-

рит Владимир Барановский, в медицинской 

среде всегда много юмора» (Кобрин-

Информ, 05.08.21); «Молодой человек плани-

рует связать жизни с информационными 

технологиями. Считает, что для успеха при 

поступлении важно хорошо усвоить школь-

ную программу и изучать дополнительный 

материал» (Кобрин-Информ, 05.08.21). 

Другой распространенной синтакси-

ческой конструкцией в региональных СМИ 

является эллипсис. Под эллипсисом подра-

зумевается стилистическая фигура, осно-

ванная на сознательном пропуске того или 

иного члена предложения для создания 

особой выразительности. Н. С. Валгина 

определяет эллипсис как «речевое явление, 

заключающееся в коммуникативно значи-

мом опущении структурных элементов 

предложения» [1, с. 198]. В эллиптической 

конструкции может опускаться подлежа-

щее, сказуемое или оба главных члена 

предложения. Использование эллипсиса 

придает высказыванию динамичность, инто-

нацию живой речи, художественную выра-

зительность. Эллиптические предложения 

способствуют созданию живого диалога с 

читателем, а также достижению лаконично-

сти и особого ритмического оформления вы-

сказывания: «Близ Бергена есть гора, поды-

маясь по ней до определенного селения, здо-

роваться не принято, а вот выше – почти 

обязанность. Традиция» (Экспресс – ВБ, 

30.09.22); «Учился в русской гимназии в Бре-
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сте, где одним из его преподавателей был 

отец Митрофан Зноско, будущий епископ 

Бостонский. Служил псаломщиком в 

Остромечеве» (ВБ, 13.08.21); «Отставание 

от первого места не критично – три ре-

зультативных балла» (Ганцавіцкі час, 

12.08.21); «Наталья Владимировна более 

30 лет трудится в сфере здравоохранения, 

четверть века – в детской медицине Бре-

ста» (ВБ, 16.04.21); «Учеба юноше дается 

легко как по точным, так и по гуманитар-

ным предметам. В числе любимых – физика, 

математика, география, история и химия» 

(Кобрин-Информ, 28.01.22). 

Таким образом, эллипсис – это де-

структивная фигура, намеренный пропуск 

членов предложения, легко восстановлен-

ный по смыслу целого. 

Эллиптические конструкции успешно 

применяются для создания лаконичных и 

эмоциональных заголовков: «Из солнечной 

Азии – в Каменец» (НК, 07.06.21); «Ми-

нистр образования – о вступительной кам-

пании 2021, повышении стоимости обуче-

ния в вузах и роли ЦТ» (Кобрин-Информ, 

05.08.21); «По работе заведений культуры – 

на прием» (Ганцавіцкі час, 12.08.21); «Все – 

на праздник агрогородка!» (НК, 07.09.21); 

«Волынку – потянут!» (ВБ, 13.08.21). 

Эллипсис широко используется как 

средство реалистического воспроизведения 

разговорной речи, характеризующей эмо-

циональное состояние говорящего: «Ведь в 

этой дате – неиссякаемая связь времен, не-

зримый мост между прошлым и будущим» 

(ВБ, 01.01.21); «Свой первый рабочий день 

не помнит, а вот первую самостоятельную 

операцию запомнит навсегда» (Кобрин-

Информ, 05.06.21); «Словами мы выража-

ем мысли, а пением – душу» (ВБ, 08.01.21); 

«Хотела на музыкальное отделение, но 

там надо учиться на стационаре, поэтому 

не сложилось. В результате – заочное обу-

чение на катехизианском отделении» (Коб-

рин-Информ, 05.08.21); «Но было больше 

иных драгметаллов. Сейчас же – опреде-

ленное разочарование» (ВБ, 13.09.21). 

В отдельных случаях эллипсис ис-

пользуется для создания атмосферы напря-

женности: «Суд в Кобрине приговорил 

к 11 годам» (Кобрин-Информ, 05.08.21). 

Для усиления экспрессивности эл-

липсис иногда комбинируется с парцелля-

цией: «Владимира Барановского самого но-

вый коварный вирус поразил в числе первых. 

Болел тяжело и долго. После полного вы-

здоровления бросился в бой помогать дру-

гим. Восстанавливал дыхание, назначал 

препараты» (Кобрин-Информ, 05.08.21); 

«Не должен этот миленький песик быть 

ничьим. Дрожащий от холода, пытался 

уснуть в траве, чтобы хоть какое-то вре-

мя не чувствовать голод. Сторонился про-

хожих, боясь получить пинок» (Ганцавіцкі 

час, 12.06.21). 

Инверсия является еще одним экс-

прессивным синтаксическим средством, ко-

торое широко используется в исследуемых 

СМИ. Е. В. Клюев рассматривает инверсию 

как преобразование в составе предложения, 

при котором конструкция в целом оказыва-

ется перекошенной в нужную говорящему 

сторону. Перекос этот сигнализируется по-

средством перебрасывания составляющих 

высказывание с «естественного» для них 

места в предложении на «неестественное» 

[2]. В результате может меняться позиция 

логического и эмфатического ударения в 

предложении. По мнению Д. Э. Розенталя, 

«инверсия усиливает смысловую нагрузку 

членов предложения и переводит высказы-

вание из нейтрального плана в план экс-

прессивно-эмоциональный» [8, с. 363], что 

подтверждается следующими примерами: 

«Теперь их украшают светящиеся арки в 

виде праздничных часов, как с новогодних 

открыток» (Экспресс – ВБ, 31.12.21); «За-

ветные 100 баллов ему принесло тестиро-

вание по физике» (Кобрин-Информ, 

05.08.21); «Были здесь и гончары, и столя-

ры…» (ВБ, 13.06.21). 

Инверсия способствует эмфатическо-

му выделению элементов высказывания: 

«Сейчас на рассмотрении главы государ-

ства находится законопроект, который 

предусматривает введение апелляции по 

приговорам Верховного суда» (ВБ, 

12.02.21). 

Кроме того, в исследуемых СМИ ин-

версия служит средством логического вы-

деления инвертируемого элемента: «На дан-

ный момент в аптеках пока еще продают-

ся лекарства и медтехника по ранее уста-

новленным ценам» (ВБ, 15.01.21); «Ремонту 

подвергнется участок улицы Гоголя от 

улицы Наганова до спорткомплекса «Дина-

мо» (в сторону крепости)» (ВБ, 12.11.21); 

«Убрать с прилавков продукцию российско-
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го производства потребовал Госстандарт 

после проверки на соответствие техниче-

ским требованиям» (Ганцавіцкі час, 

12.06.21); «Знаний молодой врач продолжал 

набираться у опытных коллег – наблюдал, 

много анализировал и ассистировал» (Ко-

брин-Информ, 05.08.21). 

В ряде случаев авторы статей не ог-

раничиваются использованием лишь одной 

инверсии и совмещают ее, в частности, с: 

1) эллипсисом: «Пенсионер попробо-

вал записаться в частную стоматологию, 

но там в августе все ушли в отпуска. Ска-

зал, что единственная надежда, что пове-

зет на следующий день. Сельских пациен-

тов не выручит и следующий день, потому 

что талоны расходятся в первые пять ми-

нут» (Ганцавіцкі час, 12.08.21); 

2) парцелляцией: «Подняться выше 

им после этого тура не удастся, а вот 

“Мелиоратор” может побороться, чтобы 

выйти на 1-е место. Правда, если лидер 

турнира, барановичский “Верас”, проигра-

ет “Адреналину”. Пока у “Вераса” пора-

жений нет. Но мяч же круглый…» (Ган-

цавіцкі час, 12.08.21). 

Экспрессивности текста может спо-

собствовать вопросно-ответное единство, 

под которым понимаем информацию, 

оформленную как взаимодействие несколь-

ких предложений различных коммуника-

тивных разновидностей, связанных между 

собой (интеррогатив – декларатив, интерро-

гатив – интеррогатив, интеррогатив – во-

люнтатив). Это также способ организации 

текста в форме диалога, который характе-

ризуется наличием логичности, эмоцио-

нальности, оценочности, иногда призывно-

сти: «Как справлялся? Только благодаря 

своему характеру, стойкости, уверенности 

в своих попытках» (НК, 07.08.21); «Какие у 

Вас еще увлечения, помимо бильярда? – 

В детстве и молодости занимался футбо-

лом, болею помимо алматинского «Кайра-

та» за мадридский «Реал» (ВБ, 15.01.21); 

«Кто сегодня ваш зритель и какие фильмы 

он предпочитает? – В первую очередь – 

подростки и молодежь. В большинстве 

своем они предпочитают смотреть экра-

низации, основанные по комиксам вселенной 

Marvel Comics» (Кобрин-информ, 11.02.21). 

В вопросно-ответном единстве часто 

используются эмоционально окрашенные 

слова, короткие предложения, безглаголь-

ные фразы, восклицания: «Можно мне та-

кую фанерку домой забрать? – Да, пожа-

луйста!» (ВБ, 12.02.21); «Не верите? 

Взгляните на наших красавиц и все пойме-

те» (НК, 07.08.21); «Футбол в Ганцеви-

чах?! Да, все на стадион!» (Ганцавіцкі час, 

12.08.21). 

Для создания экспрессивно окрашен-

ных заголовков иногда применяется редук-

ция прецедентного вербального текста, пе-

рестановка вербальных компонентов либо 

их субституция (замещение) знаками дру-

гих семиотических систем. Структурную 

основу трансформации составляет замена 

одного компонента или его части словом 

иной стилистической маркированности (си-

нонимом, созвучным словом и т. д.): «на 

кофеиновой гуще» (Кобрин-Информ, 

05.08.21) – трансформация узуального «на 

кофейной гуще»; «“Горбатого”» ДЭП ис-

правит» (ВБ, 13.08.21) – трансформация 

«горбатого могила исправит»; «Восток – 

дело Токио» (ВБ, 12.11.21) – трансформация 

«Восток – дело тонкое». 

В меньшей степени авторы публика-

ций в текстах региональных СМИ обраща-

ются к риторическому вопросу. Эта стили-

стическая фигура позволяет привлечь вни-

мание, повысить общий эмоциональный 

тон высказывания с целью усиления его 

прагматического эффекта. Таким образом, 

риторический вопрос значительно повыша-

ет экспрессивность сообщения: «Взгляните 

на свою жизнь и подумайте: все ли законы 

вселенной вы соблюдаете?» (Кобрин-

информ, 06.01.21); «Ну почему так много в 

мире фальши?» (Кобрин-информ, 18.02.21). 

Малопродуктивны в анализируемых 

медиатекстах параллельные конструкции: 

«Храм – на века, душа – для вечности» 

(ВБ, 13.08.21), антитеза: «Ни соль и ни са-

хар» (ВБ, 26.11.21). 

Следующий пример показателен в 

плане использования комбинированных 

синтаксических средств, включающих на-

ряду с антитезой парцелляцию, эллипсис и 

прецедентное высказывание. Заголовок ко-

роткой статьи «ПРИРОДА – ЗА ВАКЦИНА-

ЦИЮ!..» является началом парцеллирован-

ного оборота, в то время как парцеллят 

«…А БАБА-ЯГА ПРОТИВ!» используется в 

качестве заголовка следующей статьи (Ган-

цавіцкі час, 12.08.21). В результате это со-
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здает целостность и связность блока ново-

стей и придает ему эмоциональности. 

 

Заключение 

В результате проведенного анализа 

мы пришли к следующим выводам: 

1. Наиболее широко используемыми в 

региональных СМИ Брестчины экспрессив-

ными синтаксическими конструкциями и 

приемами являются эллипсис, парцелляция, 

инверсия, в меньшей степени в исследуе-

мых текстах встречается апелляция к пре-

цедентным текстам, вопросно-ответное 

единство, риторический вопрос, антитеза, 

параллельные конструкции. 

2. Использование экспрессивных син-

таксических конструкций подчинено общей 

цели оказания воздействия на читателя и, 

как следствие, реализации воздействующей 

функции как доминантной. 

3. Наряду с общей воздействующей 

функцией каждой экспрессивной синтакси-

ческой конструкции присущ специфиче-

ский набор частных функций, реализующих 

авторские интенции, что позволяет гово-

рить о полифункциональности экспрессив-

ных синтаксических конструкций. Эти 

функции зависят от тематики публицисти-

ческого текста, а также информационного 

повода. 

4. Наиболее характерными частными 

функциями, обусловленными авторскими 

интенциями, являются: эмфатическое выде-

ление; придание речи лаконичности; до-

стижение эффекта реалистичности, живой, 

непосредственной коммуникации; характе-

ристика эмоционального состояния гово-

рящего; создание атмосферы напряженно-

сти; выражение авторской оценки. 

5. Экспрессивные синтаксические 

конструкции, функционирующие в публи-

цистических текстах, являются средствами 

выражения не только лингвистической ка-

тегории экспрессивности и смежных с ней 

категорий интенсивности, оценочности, 

эмоциональности, но и ключевых структур-

ных текстовых категорий связности и цело-

стности, а также текстообразующей струк-

турно-семантической категории персональ-

ности, которая предопределяет отбор авто-

ром экспрессивных синтаксических кон-

струкций. 
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