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The rapid development of visual means of information and computer graphics in modem com
municative systems justifies research interest in systematizing pragmatic non-verbal means to study the 
components of efficient influence of printing industry products.

Новая научная парадигма в лингвистике на
чала X X I века, обусловленная целями изучения 
все более широкого круга явлений, связанных с 
передачей и восприятием информации в совре
менном обществе, выдвинула в качестве одной 
из первоочередных задач всестороннее исследо
вание системы языка во всем многообразии его 
связей с кодами других семиотических (знако
вых) систем.

Актуальный исследовательский интерес в 
этом русле научного знания представляет изу
чение механизмов взаимодействия внешнего 
(полиграфического) и внутреннего (языкового и 
литературного) оформления текста, их органич
ного врастания в целях эффективного воздейст
вия издания на читателя.

Паралингвистические средства письменной 
коммуникации, информационная емкость и 
прагматический потенциал которых нередко 
выше, чем у вербальных (словесных) средств, в 
последние годы вызывают пристальное внима
ние профессионалов редакционно-издатель
ских технологий, а лингвистика текста поступа
тельно преобразуется в лингвистику семиоти
чески осложненного системного (комбиниро
ванного) текста [8].

Паралингвистические средства письменной 
коммуникации традиционно изучались в аспек
те художественного оформления издания, 
в котором их рассмотрение было связано 
с конструированием книги, обеспечением необ
ходимых технических и эстетических характе
ристик издания. На междисциплинарном уровне 
систематическое изучение семиотически ос
ложненного текста началось в 70-е годы про
шлого столетия, когда появились первые семан
тико-стилистические исследования, посвящен
ные изобразительно-выразительным возможно
стям паралингвистики, их роли в создании це
лостности стилистической характеристики ре
чевого произведения, в реализации автором его 
художественного замысла [1, 2, 10]. Интенсив
ные исследования содержательных и прагмати
ческих возможностей паралингвистики пись
менных коммуникаций в настоящее время 
предпринимаются параграфемикой — разделом 
лингвистики о письменном (начертательном) 
языке. Вместе с тем круг средств, которые мо
гут быть отнесены к параграфемным, остается 
недостаточно определенным [3, 4, 5].

В числе наиболее перспективных научных 
направлений поиска истины на этом пути, по

нашему мнению, представляется психолингви
стическая теория семантического поля текста [7, 
9, 11, 12].

Семиотическими составляющими в поле 
текста присутствуют элементы различных зна
ковых систем:

-  средства иконического кода (рисунок, 
фотография, карикатура);

-  графические символы;
-  таблицы, схемы, чертежи;
-  цифры;
-  вспомогательные знаки (#, %, +, §);
-  некодифицированная орфография и 

пунктуация;
-  графическая сегментация текста и его рас

положение на бумаге, длина, строки, пробелы;
-  шрифт, курсив, разрядка, линейки;
-  типографские знаки;
-  цвет;
-  формат бумаги,
-  ширина полей;
-  графическая сегментация текста, его 

расположение и другие невербальные сред
ства, набор которых не является фиксиро
ванным и может варьироваться в зависимо
сти от характера конкретного напечатанно
го текста.

Некоторые из указанных паралингвистиче- 
ских средств выступают в качестве самостоя
тельного носителя информации в поле текста, 
другие же используются в качестве дополни
тельных по отношению к вербальным средствам 
и вносят семантические и коннотативные оттен
ки в его содержание (шрифт, разрядка, пропис
ные буквы).

Ряд паралингвистических средств не имеет 
прямого отношения к содержанию текста, но 
способствует его восприятию (формат листа, 
качество и цвет бумаги).

Паралигвистические средства несут различ
ную функциональную нагрузку. Так, основная 
функция разрядки, курсива, подчеркивающей 
линейки состоит в акцентировании мыслей авто
ра, пробелы, абзацы служат средством зритель
ной паузы и задают ритм прочтения текста и т. д.

Функциональная нагрузка отдельных пара
лингвистических средств может изменяться 
в зависимости от характера текста: рисунок, как 
и фотография, к примеру, в художественном, 
публицистическом, тем более, в справочных 
изданиях для детей, в рекламных текстах вы
полняет разные функции иллюстративного воз-
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действия. Аттрактивная и информационная 
функции в их числе комплексно с ассоциатив
ными вербальными компонентами текста 
на когнитивном уровне оказывают запланиро
ванный эффект на восприятие печатной про
дукции или на ее фрагменты (страницы, отдель
ные статьи в справочных изданиях, энциклопе
диях и др.)

В графической организации текста между 
вербальными и иконическими компонентами 
устанавливаются различные визуальные связи. 
Пространственное расположение элементов 
различных знаковых систем обусловлено как 
коммуникативным назначением текста, его со
держанием, так и полиграфическими причина
ми (удобством расположения материала, 
улучшением внешнего облика издания и др ), 
сложившимися в данный период традициями 
книгопечатания. Место расположения икони- 
ческих и вербальных компонентов, частота и 
плотность использования на запечатанном лис
те и в книжном пространстве в целом наряду с 
другими полиграфическими факторами в значи
тельной степени определяют ритм графической 
организации поля текста, придают ей ощущение 
динамичности или статичности, неопределенно
сти и т. д.

Отдельные виды изображений имеют фик
сированную позицию в книжном и газетном 
пространствах. Так, иллюстрации-заставки зна
менуют начало отдельных частей текста (обыч
но глав), являясь визуальной прелюдией по
следующего повествования. Внутри текста 
располагаются полосные, форматные, оборон
ные иллюстрации, рисунки на полях, здесь 
обычно помешаются таблицы, графики, диа
граммы, схемы.

На газетной полосе интенсивность визуаль
ных связей между вербальными и иконически
ми средствами также различна: элементы обоих 
кодов могут быть интегрированы друг в друга 
или располагаются обособленно. Первый тип 
связи психологически усиливает слитной вос
приятие обоих компонентов: тексты, вписанные 
в геометрические фигуры или в изображения, к 
примеру. В свою очередь, изобразительные 
средства могут быть «вмонтированы» в вер
бальный компонент (речь идет о так называе
мых открытых иллюстрациях) и непосредствен
но включаться в динамику повествования. При
мером этой связи могут служить издания для 
детей, путевые альбомы, размещенные на пер
вой полосе газеты анонсы и другие тексты, где в 
раскрытии темы участвует как бы дуэт вербаль
ных и иконических средств. Иллюстрации, за
ключенные в четкую рамку, выделенные цве
том, сохраняют в визуальном плане относитель
ную автономию. Перечисленные связи вербаль
ных и паралингвистических средств создают 
визуальный синтез напечатанного текста, а так- 
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же помогают устанавливать и поддерживать в 
нем композиционно-смысловые связи.

Выразительные возможности паралингвис
тических средств применяются для создания 
стилистических приемов, повышения образно
сти и воздейственности текста. Одним из широ
ко используемых приемов в современной рек
ламной коммуникации является прием двойной 
актуализации значения. В паралингвистически 
активном тексте для реализации данного приема 
задействованы как вербальные, так и невербаль
ные средства. Участвуя в построении рекламно
го образа, иконические средства могут соотно
ситься и вступать во взаимодействия как со всей 
вербальной частью рекламного текста, так и ус
танавливать непосредственные образно-ассоциа
тивные связи с его отдельными сегментами.

Мир семиотически осложненных текстов 
чрезвычайно многообразен и охватывает газет
но-журнальную публицистику, научно-техни
ческую литературу, тексты-инструкции, иллю
стрированные художественные тексты, рекламу, 
афиши, плакаты, листовки, открытки и другую 
полиграфическую продукцию.

В письменной коммуникации семантиче
ски осложненные тексты являются сложными 
текстовыми структурами, в которых вербаль
ные и иконические элементы образуют одно 
визуальное, смысловое и функциональное це
лое, комплексно прагматически и эмоциональ
но воздействующее на адресата, потребителя 
информации.

Газетно-журнальные издания в силу сло
жившейся традиции формата и набора в целом 
и специфики (узнаваемости) каждого из них в 
отдельности выработали и используют свои 
отличительные средства воздействия на потре
бителя информации в СМИ. Публицистичность 
и образность различных жанров, насыщенная 
элементами эмоциональности, оценочности на 
газетной полосе соседствуют с прагматикой 
рекламных призывов, нередко выделяемых 
геометрическими фигурами в цветовой гамме, 
шрифтами. -.и

Топология газетного номера каждого изда
ния наряду со стереотипом расположения пере
довой статьи, материалов под «шапкой», в 
«подвалах», знакомые рубрики, новости и спра
вочные материалы (спорт, погода и др.) сочета
ется со своеобразной семиотикой оформления.

В семиотическом поле газетного номера па- 
ралингвистические структуры можно классифи
цировать по степени связанности с вербальны
ми средствами текста, по их роли в организации 
содержательной структуры и тем функциям, 
которые они выполняют. Так, наряду с паралин- 
гвистическими средствами, имеющими языко
вую основу и тяготеющими к вербальному зна
ку (имена собственные в заголовках и текстах, к 
примеру), существуют неязыковые, взаимодей-



ствующие с вербальными знаками опосредо
ванно (например, пространственная, красочная 
аранжировка текста рекламного объявления). 
Выступая в качестве самостоятельного носителя 
информации, рисунок, фотография все же вы
полняют иллюстративную к тексту функцию. 
Шрифт, разрядка, написание слов прописными 
буквами используются в качестве вспомога
тельных по отношению к вербальным средствам 
и вносят в них дополнительные смысловые и 
экспрессивные оттенки.

В зависимости от характера текстов функ
циональная нагрузка неязыковых средств может 
изменяться: выделение курсивом отдельных 
слов в интервью обычно сигнализирует смену 
реплик журналиста и героя диалога.

Роль паралингвистических средств в напеча
танных газетных текстах многозначна. В одних 
случаях они в организации текста охватывают 
только план выражения, его внешнее оформле
ние, не затрагивая или не являясь существен
ным для плана содержания, поскольку обеспе
чивают только привычную визуальную форму 
текста (колонку или «подвал»), — что, как пра
вило, не замечается читающими. Паралингвис- 
тические средства становятся важным типооб
разующим признаком, когда они участвуют в 
формировании как плана содержания поля тек
ста, так и плана его выражения. Являясь носи
телями определенной информации (се
мантической, коннотационной), невербальные 
средства привлекают внимание читателя, и пол
ное извлечение информации становится затруд
нительным без их интерпретации и декодирова
ния (сравним выпуск «Комсомольской правды» 
(толстушки) и предновогодний номер этого же 
издания).

Анализ выборки десяти номеров газетных 
изданий Республики Беларусь за март 2007 г. 
позволяет сделать предварительное заключение 
о том, что в разных типах текстов вырабатыва
ются свои модели, объединяющие языковые и 
неязыковые правила построения текстов в оп
ределенной типовой ситуации с определенными 
целями для достижения оптимального прагма
тического воздействия на читателя — потреби
теля информации в СМИ. В разных по жанру 
газетных текстах они встречаются в различных 
комбинациях. К наиболее распространенным 
моделям относятся: вербальный текст с изо
бражением; изображение и сопровождающая 
подпись (т. е. многомерные знаковые системы, 
языковая и иконические, с характерным графи
ческим оформлением и расположением на га
зетной полосе). Используются и другие пара- 
лингвистические средства (цвет, шрифт, типо- 
графические знаки, логотипы), призванные 
гармонировать с иконическими средствами. С 
психолингвистической точки зрения представ
ляется весьма интересным выявить роль икони-

ческих средств в смысловом восприятии текста 
(группы текстов — в СМИ), а также управлять 
этим процессом, устанавливая разные сочета
ния между вербальной и иконической инфор
мацией. Основополагающим здесь является по
ложение о том, что информация, воспринимае
мая по разным каналам (вербальная и икониче- 
ская), интегрируется и перерабатывается чело
веком в едином универсально-предметном коде 
мышления. На уровне глубинной семантики 
языка не существует принципиальной разницы 
между семантикой иконических и вербальных 
знаков [6].

Лингвистические синтаксические приемы 
актуализации газетных заголовков проявляют
ся в приспособлении синтаксической структу
ры предложения — заголовка к конкретной 
коммуникативной цели данного сообщения, в 
использовании различных языковых оппози
ций. Параграфемные полиграфические оппози
ции (размеры шрифтов, их цвет и др.) также 
позволяют эмоционально выделить наиболее 
важные моменты высказывания, которые легко 
воспринимаются читателем. Смысловая струк
тура большей части газетных заголовков, 
внешне повторяя, дублируя структуру извест
ных синтаксических моделей, вне контекста 
газетной полосы лишается смысла. Запомина
ется, запечатлевается, как правило, графиче
ский образ содержания.

Заголовок на газетной полосе — единица 
коммуникативная: он кратко информирует чи
тателя о содержании материала, позиционирует 
характер и степень важности событий, в нем 
отраженных. Г1о заголовку статьи, корреспон
денции, репортажа, фельетона можно судить о 
позиции автора к описываемому. Выполняя и 
номинативно-информативную, и рекламно- 
информационную функции, взаимодополняю
щие друг друга, заголовок на газетной полосе 
реализует графически-выделительную функ
цию. Это свойство позволяет отделять различ
ные по содержанию и способам построения тек
сты как сложные синтаксические структурные 
целые, выделяя их графически из контекста, од
новременно «связывая» всю полосу в единое 
семантическое поле. Такой синтез паралингвис
тических, семантико-стилистических языковых 
средств и ассоциативного компонентов воздей
ствия формирует многомерные знаковые систе
мы, элементы которых требуют полного описа
ния и изучения.

Таким образом, стремительный рост визу
альной информации, развитие компьютерной 
графики в современных коммуникационных 
системах вызывают закономерный исследова
тельский интерес к систематизации прагматиче
ских невербальных средств в целях изучения 
составляющих эффективности воздействия по
лиграфической продукции.
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