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Введение

Сейчас резко обострились проблемы деятельности средств массовой информации по формированию
мировоззренческих ценностей в обществе, проблемы культуроформирующих функций журналистики. К
сожалению, пока в России слишком мало специализирующихся на вопросах культуры средств массовой
информации.
Культурная журналистика переживает затяжной кризис. Резко сократилось число профессиональных
театральных и музыкальных обозревателей, падает качество работы печатных и электронных СМИ в сфере
культуры. Это сопровождается потерей интереса широкой публики к вопросам художественного
творчества, заменой культурных и музыкальных новостей светской или тусовочной хроникой, и в конечном
итоге - трансформацией политики СМИ в области культуры. Прекратился процесс воспроизводства
аудитории высокой культуры и авторского искусства. В данной ситуации невозможно не прийти к выводу о
необходимости повышения роли СМИ как фактора становления культуры и образования в обществе. В свете
вышесказанного мы можем говорить об актуальности темы нашего исследования – процесса публитизации
художественной литературы в современных СМИ.
Пресса - это коммуникативный мост, без которого решение проблем культуры никогда не превратится в
национальный проект. Именно СМИ призваны формировать адекватное отношение общества, в первую
очередь - молодежи, к различным аспектам культуры. Анализируя освещение местной прессой вопросов
культуры и искусства, можно выделить ряд типичных проблем. Публикации на темы культуры имеют форму
либо заметок, анонсов, либо интервью, чаще всего к юбилею. Рецензия как таковая (особенно на выставку
или концерт) практически отсутствует. Актуальность темы обусловлена также тем, что на сегодняшний
день специфика языка является малоизученным объектом в условиях постоянного становления и
изменения. Одна из важнейших проблем в современном обществе – это проблема современной речи.
Сложности норм современного русского языка, а также их постоянное изменение оказывают влияние не
только на простого обывателя, но также становятся стимулирующим фактором для лингвистов,
занимающихся изучением этих процессов на профессиональном уровне.
Таким образом целью нашего исследования становится изучение процесса публитизации художественной
литературы в СМИ на примере телеканала «Культура».
Объект исследования- публитизация художественной литературы
Предмет исследования – освещение проблем искусства слова на современном телеканале «Культура».
Язык радио-и телевизионных текстов, его трансформация и изменения, происходящие в нем, требуют
изучения, понимания. Необходимо найти пути, приемы, методы, которые помогут сделать культуру речи
журналистов совершенной и приблизить ее к идеалу. Кроме того, эта тема представляется актуальной еще
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и в силу лексико-стилистического анализа медийных текстов, можно наблюдать их зависимость от
политической и экономической ситуации в стране и других социальных процессов.
Вопросами в лексике и фразеологии занимались такие ученые, как О. П. Ермакова и М. Д. Георгий,
изучением стилистических норм журналистского стиля с точки зрения семантико-стилистических
коллокаций занимались Кукаркина, особенностей использования метафор в публицистическом стиле языка
рассматривала в своем творчестве Н.Д. Бессарабова. Л. М. Майданова, Г. Я. Сольганик, В. В. Виноградов, Л.
Е. Кройчик занимались изучением жанрово-стилистических особенностей публицистического стиля.
В работах В. Г. Костомарова "лингвистический вкус эпохи", "русский язык конца ХХ века" изучены
особенности современной речевой практики современных средств массовой информации.
Исходя из заявленной цели необходимо решение ряда задач:
1. изучить теоретические основы исследования
2. изучение и анализ телематериалов журналистов.
3. определить лексико-стилистическую оригинальность телетекста
5. Провести сравнительный анализ изучения лексики российскими и зарубежными исследователями.
При написании работы использовались следующие методы: метод обобщения, метод аналогии и системно-
структурный метод, метод стилистического анализа текста.
Новизна исследования заключается в том, что автором предпринята попытка проследить динамику
развития речи на основе лексического анализа медиатекста.
Практическая ценность работы заключается в том, что материалы, полученные в ходе исследования могут
быть использованы студентами и преподавателями вузов в ходе учебного процесса на различных курсах и
дисциплинах, таких как: современный русский язык, стилистика и литературное редактирование, основы
журналистики.
Структура работы включает введение, две главы, Заключение, Список литературы.

Глава 1 Культура и искусство с телевизионной среде. Основы исследования
1.1. Коммуникационная среда телетекста, особенности передачи информации

Язык СМИ, имея высокий престиж и самые современные средства распространения, играет в
информационном обществе роль своеобразной модели национального языка. Во многом он способствует
формированию литературных норм, языковых вкусов и предпочтений, влияет на восприятие идеологии,
политики, литературы и искусства [Язык СМИ… 2004: 5].
В настоящее время выделяют три базовых модели влияния СМИ на мышление реципиента: максимальное,
когда индивид находится под массированным прессингом со стороны СМИ; минимальное, при котором
сообщения СМИ не являются своего рода ‘указанием к действию’, а лишь стимулируют общество к
размышлениям; и обратное влияние, когда эффект от сообщения оказывается прямо противоположным
[Задорин 1999: 78].
Основные языковые средства, которыми оперирует язык СМИ предназначены для сообщения информации,
логического доказательства, а также эмоционального воздействия на аудиторию. К основным
характеристикам стиля можно отнести актуальность описываемой проблематики, присутствие образности в
изложении материала, использование широкого круга языковых средств изобразительности.
Заключение

На рубеже тысячелетия мир вступил в новый информационный период. Интернет-технологии уже
превратился в" глобальный, в принципе неистощимый ресурс. Универсальность концепции информации
сегодня позволяет говорить о различных аспектах ее применения. Для достижения оптимальных
результатов ответственность возлагается на механизм передачи информации, с тем, чтобы стереотипы в
личном и общественном сознании либо преодолевались, либо размножались.
Данное утверждение напрямую связано с возможностями социальной коммуникации, в том числе
телеинформации, что является основным понятием в нашей работе. Следует признать, что за многие годы
существования телевидения были предприняты попытки дифференциации журналистской информации и
телеинформации. Телеинформация не всегда журналистская, учитывая тот факт, что последняя
подразумевает определенный уровень беспристрастности, выверенное отношение к фактам. Однако
границы между этими видами информации все еще расплывчаты, что приводит к противоречивости. В
данной работе были проанализированы сообщения о культуре в процессе телевещания. В ходе
исследования нам удалось определить, что каналы распространения информации накладывают



определённы отпечаток на структуру и содержание текстов передач. Основываясь на анализе текстов, мы
можем выделить следующие характеристики.
1. Как правило, тексты небольшие, обладают чертами анонса;

2. Тексты содержат цитату из материала или информацию по теме;

3. Все материалы содержат ссылки на первоисточник;

4. Очень редко встречаются собственно анонсы
Резюмируя данные выводы, можно заключить, что тексты разных передач не имеют единой формы подачи
на одной площадке. При этом каждое руководство издания или канала придерживается своей единой
политики написания текстов и их визуального оформления. Однако не только политика издания влияет на
сообщения, ограничения накладываются и спецификой самого канала.
Как правило, в заголовке указывается тип информации, в котором представлена основная идея текста. В
лиде размещена самая важная информация-ответы на основные вопросы "что? "кто? "где?". В этом случае,
зрителю достаточно небольшого промежутка времени, чтобы понять общую картину происходящего. Тело
дает больше деталей и расскажет подробнее о раскрываемой теме. Часто в этой части они отвечают на
оставшиеся основные вопросы, на которые не были даны ответы в лиде.
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