
34

 INTErNaTIONaL STuDENT rESEarcH BuLLETIN   №5,  2015 

 MaTErIaLS OF cONFErENcES 
воспринимают СМИ как образец речевого этикета 
[Костомаров 1999: 54].

Языковые конструкции в газетном тексте должны 
побуждать читателя к размышлению, т.к. современная 
газетная коммуникация ставит своей целью не толь-
ко информировать читателя, но и формировать у него 
определенные представления, оказывать воздействие 
на адресата, влиять на его эмоциональное состояние. 
Для этого в языке существует богатый, разнообразный 
арсенал лексико-фразеологических единиц, в содер-
жание которых входит экспрессивность, эмотивность 
и оценочность. В современной газетной коммуникации 
выделяются и такие модели, как прецедентные тексты, 
которые несут в себе культурные, исторические, эт-
нические и научные знания о мире. Именно поэтому 
представляется интересным рассмотреть прецедент-
ные тексты в материалах тобольских газет.

Материалом исследования послужили номера 
газет «Содействие» и «Тобольская правда» за 2013-
2014 гг. Предметом исследования стали прецедент-
ные тексты в заголовках тобольских СМИ. Большое 
место в науке сегодня уделяется решению вопроса 
о соотношении текста и предложения. Многие ученые 
считают, что текст может состоять из одного пред-
ложения. В этом случае предложение должно содер-
жать признаки текста: 1) информативность, 2) связ-
ность, 3) смысловую целостность, 4) завершенность, 
5) членимость, 6) ситуативность. Так, заголовок ста-
тьи об открытии кинотеатра «Синтез» «Синема, си-
нема, синема! От тебя мы без ума!» («Содействие», 
№ 13 (801 от 29.03.2014) отвечает всем этим параме-
трам. Он обладает информативностью, логической 
завершенностью, ситуативностью, соотнесен с даль-
нейшим содержанием статьи, несет определенный 
смысл, все его компоненты связаны синтаксически 
и логически. 

Примеры прецедентных текстов названных групп 
заголовков статей тобольских газет «Содействие» 
и «Тобольская правда» за 2013-2014 гг.: 1. «Да будет 
свет» («Содействие», № 14 от 05.04.2014) – новость 
о появлении в скором будущем дизельной электро-
станции в Ачирском сельском поселении. Дословное 
цитирование из Библии; 2. «Самый гуманный суд 
в мире» («Содействие», № 11 от 15.03.2014) – матери-
ал об отношении тоболяков к новому закону в Уголов-
ном кодексе. Дословная цитата из кинофильма «Кав-
казская пленница, или Новые приключения Шурика»; 
«Вот оно какое, наше лето» («Содействие», № 13 от 
29.03.2013) – заметка об организации летнего отдыха 
и занятости несовершеннолетних. Дословная цитата 
из песни «Песенка о лете» в м/ф «Дед Мороз и лето»; 
3. «Под крышей дома своего» («Тобольская правда») 
№ 50 (18298 от 31.03.2014) – о вручении 32 ключей 
от квартир молодым людям из социальной катего-
рии «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей». Трансформация (замена компонентов) 
строчки песни юрия Антонова «Под крышей дома 
твоего»; 4. «Да будет свет» («Содействие», № 14 от 
05.04.2013) – новость о появлении в скором будущем 
дизельной электростанции в Ачирском сельском по-
селении. Дословное цитирование из Библии; 5. «Чай 
пили, о лете говорили…» («Тобольская правда», 
№ 19 (18067 от 05.02.2014) – материал о вручении 
призов редакцией «Тобольской правды» активным 
читателям страницы «Дачники». Трансформация 
(замена компонентов) народной считалки «Кони, 
кони, кони…» – «Чай пили, чашки били, по-турецки 
говорили»; «Платёж временем красен!» («Тоболь-
ская правда»), № 38 (18286 от 11.03.2013) – статья 
о новой услуге оплаты жилищно-коммунальных ус-
луг при помощи пластиковой карты. Трансформация 

(замена компонентов) пословицы «Долг платежём 
красен»; «Мне бы в небо» («Тобольская правда»), № 
26 (18074 от 18.02.2014) – статья о проекте «Прикос-
нись к профессии», посвященного Дню гражданской 
авиации. Дословное цитирование названия песни 
группы «Ленинград». В современных газетных заго-
ловках цитаты чаще встречаются в трансформирован-
ном виде: трансформация делает стандартную рече-
вую формулу экспрессивной, способствует созданию 
эффекта новизны. 
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Русская антропонимика имеет фундамент в виде 
разнообразных материалов (опубликованных и руко-
писных) и источников. Это памятники письменности 
религиозно-культового содержания (святцы, онома-
стиконы), документы исторического и юридического 
содержания, разнообразные сочинения, этнографи-
ческие и фольклорные записи, деловая документация 
(акты гражданского состояния, хозяйственные книги), 
а также возрастающий приток антропонимического 
материала, собираемого ономастическими и диалек-
тологическими экспедициями последних десятиле-
тий. Ученых интересуют принципы именования лю-
дей на протяжении истории, способы образования 
и пути изменения структуры личных имен, а также 
значение и употребление имен у тех или иных наро-
дов, этапы и причины их заимствования.

Особую ценность представляют словари, содер-
жащие систематизированный антропонимический ма-
териал. Одним из первых справочников был словарь, 
составленный М.Я. Морошкиным «Славянский име-
нослов, или Собрание славянских личных имен в ал-
фавитном порядке». В 1903 г. издан «Словарь древне-
русских личных собственных имен» Н.М. Тупикова, 
затем в 1974 г., большой труд академика С.Б. Веселов-
ского «Ономастикон. Древнерусские времена, прозви-
ща и фамилии», представляющий справочник по име-
нам, прозвищам и фамилиям Северо-Восточной Руси 
XV–XVIII вв., основанный на огромном количестве 
опубликованных и неопубликованных источников. 
В 1966 г. был издан «Словарь русских имен» Н.А. Пе-
тровского. Большой материал по антропонимике со-
бран в исследованиях А.М. Селищева, Б.А. Успенско-
го, С.И. Зинина, А.Н. Мирославской.

В 90-е годы XX столетия некалендарными и ка-
лендарными именами древнего периода занимаются 
А. Белов, Н.Д. Чечулин, Н.Н. Хазурин, ученых же 
интересуют «великорусские фамилии и их проис-
хождение», а также народные прозвища. В 1903 г. 
Н.М. Тупиков создает «Словарь древнерусских лич-
ных собственных имен», который был отмечен Ломо-
носовской премией. 

Таким образом, в современном языкознании ан-
тропонимы все чаще привлекают к себе внимание 
ученых, становятся объектом всестороннего исследо-
вания, но все же в формировании антропонимической 
системы русского языка остается много нерешённых 
частных вопросов.


