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(НА ПРИМЕРЕ ЗАГОЛОВКОВ АСТРАХАНСКИХ МАССМЕДИА)
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Аннотация. В статье на примере заголовочных конструкций печатных и сетевых астраханских СМИ рас-
смотрены особенности функционирования логоэпистем в публицистическом дискурсе. Наиболее частот-
ными являются заголовки с логоэпистемами, образованными на основе фразеологизмов, крылатых фраз 
из кинофильмов, песен, народных сказок, названий литературных произведений. Анализ языкового ма-
териала говорит о трансформации структуры или семантики прецедентного текста, составляющего ядро 
логоэпистемы. Заголовки, воспроизводимые в виде готовой речевой единицы, с трудно прогнозируемым 
содержанием, встречаются нечасто. В публицистических текстах логоэпистематические единицы выпол-
няют аттрактивную, провокационную и аксиологическую функции. Логоэпистематические заголовочные 
конструкции характеризуются богатым ассоциативным потенциалом и модальной окрашенностью лекси-
ческих единиц, входящих в их состав, формируют фактический и концептуальный смысл текста. Анализ 
целевых установок обращения к логоэпистемам в публицистическом дискурсе позволил сделать вывод 
о том, что чаще всего с помощью включения логоэпистем в заголовок журналисты стремятся дать образ-
ную оценку событиям, поступкам или личности. Для образной оценки современных событий журналисты 
используют прецедентные феномены, восходящие к кинематографу, художественной литературе, фолькло-
ру, истории. Понимание и адекватная интерпретация образованных на их основе логоэпистем выступает 
маркером принадлежности к культуре страны. Дальнейший анализ логоэпистематических заголовков по-
зволит выявить особенности их функционирования и прагматики.
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Abstract. The article examines the features of the functioning of logoepistemes in journalistic discourse using 
the example of headline constructions of printed and online Astrakhan media. The most frequent are logoepistemes 
based on phraseological units, short phrases from movies, songs, folk tales, titles of literary works. The analysis of 
our linguistic material indicates transformations of structure or semantics of precedent texts that form the core of 
logoepistemes. Headlines reproduced in the form of ready-made speech units, with content difficult to predict, are 
rare. In journalistic texts, logoepistematic units perform attractive, provocative and axiological functions. Logoepis-
tematic head constructions are characterized by a rich associative potential and modal coloring of the lexical units 
that make up their composition, form the actual and conceptual meaning of the text. The analysis of the target set-
tings of addressing logoepistemes in the journalistic discourse allowed us to conclude that most often, by including 
logoepistemes in the title, journalists seek to give a figurative assessment of events, actions or personality. Journalists 
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use precedent phenomena stemming from cinema, fiction, folklore, history for figurative assessment of modern 
events. Understanding and adequate interpretation of logoepistemes based on them are the markers of belonging to 
a culture of a certain country. Further analysis of logoepistematic headings will reveal the features of their func-
tioning and pragmatics.
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media
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Введение
Эффективная коммуникация представляет со-

бой не только обмен информацией, но и система-
тический и непрерывный процесс рассказывания, 
слушания и понимания (Луис А. Аллен). Адек-
ватно принимать и передавать информацию по-
могает знание логоэпистем (греч. logos — ‘слово’ 
и episteme — ‘знание’) — «языковых выражений 
закреплённого общественной памятью следа от-
ражения действительности в сознании носителей 
языка в результате постижения (или создания) 
ими духовных ценностей отечественной и миро-
вой культур» [13]. Логоэпистематика как направ-
ление в лингвистике изучает логоэпистемы как 
языковые единицы, отражающие сложный про-
цесс взаимосвязанного развития национальной 
культуры и языка [5; 7; 8; 9].

Как элементы своеобразной языковой игры 
логоэпистемы часто появляются в заголовках 
СМИ. Воспроизведение прецедентных текстов 
(или их фрагментов), составляющих ядро ло-
гоэпистем, в намеренно изменённом виде ча-
сто обусловлено стремлением к обогащению 
публицистических текстов нестандартными 
выражениями, экспрессивной и эмоционально 
окрашенной лексикой, стремлением к стилевой 
неоднородности, к созданию широкого ассоци-
ативного ряда, что в итоге служит усилению 
основной функции текстов публицистическо-
го стиля — воздействующей. К логоэпистемам 
относят лозунги, фразеологизмы и крылатые 
фразы, строки из песен, рекламных текстов, на-
родных сказок, художественных фильмов [1–3]. 
Н. Д. Бурвикова и В. Г. Костомаров определяют 
логоэпистему как механизм компрессии пре-
цедентных текстов до отдельного слова, слово-
сочетания или фразы. Логоэпистема является 
трансформированным прецедентным выска-
зыванием, средством выражения прецедент-
ных культурологических явлений, вызываю-
щим у адресата (который может быть не зна-
ком с текстом-источником) определённые ассо-
циации. Исследователи выделяют следующие 

черты логоэпистем: словесное выражение, ука-
зание на породивший её текст или ситуацию, 
возобновление в процессе коммуникации (ло-
гоэпистемы не создаются заново), видоизменя-
емость в пределах сохранения опознаваемости, 
символичность, наполненность знанием куль-
турного характера, герменевтичность (для по-
нимания логоэпистем требуется соотнести их 
с иными текстами как артефактами культуры), 
дидактический потенциал (овладение логоэ-
пистемами происходит в процессе получения 
образования, постижения культуры) [6. С. 39]. 
Логоэпистемы обращены к культурной памяти 
представителей того или иного социума, мар-
кируют принадлежность к определённой соци-
ально-культурной группе, так как «позволяют 
выразить новое содержание через призму кар-
тины мира, ментальности, социально-культур-
ной истории данного народа. Этим они обеспе-
чивают безграничное приращение смысла, экс-
прессии, эмоциональности» [6. С. 48]. 

Коммуникативный эффект при включении ло-
гоэпистем в публицистический текст достигает-
ся посредством «свёрнутого» выражения мысли. 
Однако для этого коммуниканты должны вла-
деть сходным набором логоэпистем [11; 12; 14]; 
только в этом случае исходный прецедентный 
текст (ядро логоэпистемы) адекватно дешифру-
ется адресатом.

Материалы и методы исследования
Материалом нашего исследования послужили 

тексты печатных и сетевых астраханских средств 
массовой информации: астраханские инфор-
мационно-новостные порталы «КаспийИнфо», 
«Арбуз», «ПУНКТ-А», «Астраханские новости», 
«Астрахань 24», «Прожектор», «Астрахань ФМ»; 
газеты «Волга», «Комсомолец Каспия», «Астра-
ханские ведомости», «Каспиец», «Астраханский 
листок», «Горожанин», «Астраханская правда» 
и другие. Методом сплошной выборки была со-
ставлена репрезентативная картотека, включаю-
щая 420 заголовков.
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Результаты исследования
Логоэпистематические заголовочные кон-

струкции характеризуются богатым ассоциатив-
ным потенциалом и модальной окрашенностью 
лексических единиц, входящих в их состав, фор-
мируют фактический и концептуальный смысл 
текста. Однако нужный эффект воздействия 
на реципиента достигается не всегда: неумест-
ное включение логоэпистем в заголовки статей 
(или неудачная трансформация подобных язы-
ковых единиц) зачастую ведёт к непониманию 
текста в целом и препятствует его осмыслению. 
Например, заголовок репортажа «Астрахань 
и астраханцы. Город красен будками и заборами» 
(«Пункт-А», 16.07.2022) отсылает читателя к по-
словице «Не красна изба углами, красна пирога-
ми», подразумевающей, что хозяин дома ценится 
не своим богатством, а гостеприимством. В тек-
сте статьи последовательно раскрыто совершен-
но иное послание читателю: новые арт-объекты, 
граффити на заборах и ветхих, непримечатель-
ных постройках украшают город, делают его об-
лик ярче и привлекательнее (то есть подчёркива-
ется именно внешняя сторона Астрахани, о каче-
ствах жителей города речи не идёт).

Логоэпистемы функционируют «в речевой 
коммуникации в качестве смыслонесущего эле-
мента дискурса» [10. С. 11]. Выделим несколько 
типов логоэпистем в составе заголовков публици-
стических текстов. Отметим важнейшую струк-
турообразующую функцию заголовка текста 
СМИ: это не только основной элемент сообще-
ния, но и первый элемент восприятия текста чи-
тателем. Именно от него во многом зависит инте-
рес реципиента к публикации.

Логоэпистемы делятся на предикативные, 
по форме представляющие собой высказывания 
(пословицы, поговорки, крылатые слова, преце-
дентные высказывания и т. д.) и непредикатив-
ные (логоэпистемы-фразеологизмы и логоэписте-
мы — прецедентные имена), характеризующие не 
ситуацию в целом, а один из её компонентов.

В современных лингвистических исследовани-
ях выделяется несколько типов отношений меж-
ду логоэпистемой и прецедентным текстом. К ло-
гоэпистемам, структурно связанным с тек-
стом-источником, относятся цитаты, занима-
ющие сильную позицию в прецедентном тексте 
(например, его название, припев песни, повторя-
ющаяся фраза): «Астраханцам обещают “город-
сказку, город-мечту”» (слова «город-сказка, го-
род-мечта» — начало припева популярной песни 
о Санкт-Петербурге группы «Танцы минус»). 

В астраханских СМИ встречаются дейктич-
ные логоэпистемы, связанные с ситуацией-
источником. Например, автор статьи с заго-
ловком «Астраханская подземная Хиросима» 
(«Астраханские новости», 06.11.2012) проводит 
параллели между Астраханью, которая находится 
на грани экологической катастрофы вследствие 
взрывов в подземных газохранилищах «Газпро-
ма», и Хиросимой — городом, который первым 
в мире подвергся ядерной бомбардировке. Дру-
гой пример: статья «Нептун в этом году беспо-
щаден к астраханцам» («Блокнот-Астрахань», 
11.07.2021), в которой приводится печальная ста-
тистика об утонувших горожанах. Мифологиче-
ский контекст, актуализированный в заголовке, 
напоминает о древнеримском покровителе моря 
и пресной воды. Нептун считался грозным, мсти-
тельным и своенравным божеством, которому 
требовались жертвоприношения.

Автосемантичные логоэпистемы в соста-
ве заголовочных конструкций включают крыла-
тые слова, пословицы и поговорки, утратившие 
структурную связь с прецедентным текстом. Так, 
заголовок «Где родился, там и участковый: астра-
ханский полицейский — о службе в селе» («Ар-
буз», 10.11.2020) указывает на пословицу «Где ро-
дился, там и пригодился» со значением «человеку 
лучше всего жить и трудиться в родных местах». 

Заголовок статьи «Вобла идёт. Астраханцы ку-
сают локти из-за тотального запрета на рыбал-
ку» («Комсомолец Каспия», 09.04.2020) воспро-
изводит устойчивое сочетание «кусать локти» со 
значением «сожалеть о какой-то неудаче, о чём-то 
упущенном или сделанном в прошлом». 

В статье под названием «По мандату и дохо-
ды?» («АиФ», 27.04.2022) обнародованы сведе-
ния о доходах и имуществе депутатов за 2021 
год. Заголовочная конструкция содержит отсыл-
ку к русской пословице «По Сеньке и шапка» со 
значением «достоин не больше того, что имеет 
(о ком-либо)». Однако знак вопроса в конце заго-
ловка задаёт тему потенциального диалога автора 
и читателя и косвенно указывает на то, что от-
вет заключён в тексте. Таким образом достигает-
ся усиление воздействующей функции публици-
стического текста: автор статьи не преподносит 
информацию в готовом виде, как факт, а вовле-
кает читателя, предоставляет ему возможность 
сформировать оценочное суждение.

В статье «Останутся рожки да ножки? Под 
ударом 100 тысяч Астраханских ЛПХ» («АиФ», 
30.11.2021) рассказывается об ужесточении усло-
вий для владельцев личных подсобных хозяйств. 



Васильева Ю. А.

Julia A. Vasileva54

Выражение «рожки да ножки» из детской народ-
ной песенки прочно вошло в память языка, стало 
элементом национального культурного кода и оз-
начает «почти ничего не осталось от кого-либо 
или чего-либо». Фразеологический оборот отпоч-
ковался от более длинной фразы — «оставили ба-
бушке рожки да ножки». В песне козлика съели 
серые волки. В тексте статьи легко угадывается 
этот образ — местные областные депутаты, вы-
ступившие с законодательной инициативой, ко-
торая грозит уменьшением количества ЛПХ и по-
дорожанием продуктов питания. Здесь логоэпи-
стема служит средством создания негативного 
образа власти. С её помощью автор статьи даёт 
образную оценку действий чиновников.

Приведём другие заголовки подобного типа: 
• «Когда рак на горе свистнет: астраханцы 

12 лет ждут документы по газоснабжению» 
(«Астраханский листок», 06.04.2021). Фразе-
ологизм «когда рак на горе свистнет» озна-
чает «неопределённо долго» и употребляет-
ся при невозможности дать конкретный от-
вет или при нежелании собеседника опреде-
ляться со сроками; 

• «Метры волнуются раз: рынок недвижимо-
сти в Астраханской области обещает неста-
бильный год» («Арбуз», 15.11.2021). В этом 
заголовке представлено устойчивое выраже-
ние «Море волнуется раз» (слова из детской 
игры), первый компонент которого заменён. 

Распространены и логоэпистемы, созданные 
на основе названий литературных произведе-
ний или ставших крылатыми строк из них, за-
крепившиеся в русском речеупотреблении. За-
головок статьи «На мусорном фронте без пере-
мен» («АиФ», 21.04.2022) представляет собой 
квазицитацию названия романа Ремарка «На за-
падном фронте без перемен» и освещает злобод-
невную для города тему утилизации мусора как 
затянувшуюся, безрезультатную войну между 
астраханцами, администрацией и региональным 
оператором по вывозу отходов. Отметим другие 
заголовки подобного типа: «Пир во время коро-
навируса. Управделами астраханского губерна-
тора закупило позолоченные икорницы по 25 ты-
сяч за штуку» («Пункт-А», 31.03.2020) — отсылка 
к трагедии А. С. Пушкина «Пир во время чумы»; 
«Кому в Астрахани жить хорошо?» («Астрахан-
ские новости», 01.05.2017) — аллюзия к поэме 
Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»; 
«Мёртвые души по новой школьной программе» 
(«Арбуз», 19.03.2020) — аллюзия к поэме Н. В. Го-
голя «Мёртвые души»; «Итак, она звалась Татья-

ной» («Волга», 22.01.2021) — строки из поэмы 
А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Предикативные логоэпистемы, составляющие 
ядро таких заголовков, использованы авторами 
репортажей уместно; нарушений смыслообразую-
щих связей с прецедентным текстом-источником 
не обнаруживается: в статье «Кому в Астрахани 
жить хорошо?» раскрывается тема доходов и уров-
ня жизни астраханцев; статья «Мёртвые души по 
новой школьной программе» рассказывает о мо-
шеннической схеме трудоустройства и ложных 
сведениях о якобы работающих людях в одной 
из астраханских школ; статья «Итак, она звалась 
Татьяной» — о праздновании Татьяниного дня.

Включённые в заголовки логоэпистемы при-
званы актуализировать информативность, мо-
дальность, экспрессивно-эмоциональную окра-
ску. Когда ведущей категорией выступает ин-
формативность, логоэпистематические единицы 
часто деметафоризируются, то есть метафори-
ческое значение нивелируется, и один или не-
сколько компонентов логоэпистемы приводятся 
в их прямом значении. Так, в заголовке «После 
дождичка в четверг: в Астрахани такси подоро-
жало втрое» (Bloknot-Astrakhan.Ru, 02.09.2021), 
где устойчивое фразеологическое сочетание «По-
сле дождичка в четверг» функционирует в своём 
буквальном значении и информирует читателей 
о том, что неблагоприятные погодные условия 
влияют в городе на цену услуг такси. Значение 
же этой фразеологической единицы — «не ско-
ро, маловероятно, никогда». Ещё один заголовок 
такого типа — «Большому кораблю — большую 
воду. Астраханский сухогруз сам сошёл с мели» 
(Astrakhanpost.ru, 14.10.2012). Статья информиру-
ет об инциденте с севшим на мель в Волго-Ка-
спийском канале сухогрузом. В основу логоэпи-
стемы положена фраза «Большому кораблю — 
большое плаванье», авторство которой приписы-
вают древнеримскому сатирику Петронию. Кры-
латым выражение стало благодаря Н. В. Гоголю: 
эту фразу в пьесе «Ревизор» произносит Город-
ничий, желающий продвинуться по службе через 
брак своей дочери и чиновника из Петербурга.

Отдельного упоминания заслуживают логоэ-
пистематические заголовки-лозунги и заголовки-
призывы, которые призваны привлечь внимание 
читателя к затрагиваемой проблеме: 

• «Фальшивкам — бой!» («Пьянству — 
бой!» — известная фраза советской антиал-
когольной пропаганды); 

• «Да будут речные трамвайчики!» (аллюзия 
к библейской фразе «Да будет свет»); 
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• «Даёшь городу младенцев! Власти предпри-
нимают усилия, которые должны увеличить 
рождаемость» («Дадим стране угля!» — тру-
довой лозунг советских шахтёров); 

• «Побойтесь губернатора!» (в русском язы-
ке есть выражение «побойся Бога!», которое 
традиционно используется для обозначения 
желания пристыдить собеседника, воззвать 
к его морали); 

• «Знай наших! Олимпийские традиции астра-
ханского спорта» (усечение пословицы 
«Знай наших, поминай своих»); 

• «Ударим расследованием по астраханскому 
разгильдяйству!» (фраза «Ударим автопро-
бегом по бездорожью, разгильдяйству и бю-
рократизму» встречается в романе И. Ильфа 
и Е. Петрова «Золотой телёнок»); 

• «Астраханцы всех городов, соединяйтесь!» 
(аллюзия к одному из самых известных ин-
тернационалистических лозунгов коммуниз-
ма «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»).

В заголовках астраханских сетевых и печатных 
массмедиа широко представлены логоэпистемы, 
связанные со сферой-источником «Кино». Высо-
кий прагматический потенциал кинематографа 
обусловливает его важную роль в формировании 
лингвокультурной компетенции у представителей 
самых разных социальных групп и создаёт усло-
вия для успешной межкультурной коммуникации. 
Фразы героев популярных кинофильмов перехо-
дят в живую речь, закрепляются в речевом обихо-
де носителей языка. Приведём примеры употре-
бления логоэпистем, в основе которых лежат пре-
цедентные тексты из художественных фильмов.

Выражение «Ночной Дозор! Всем выйти из 
сумрака!» обрела известность в 2004 году, после 
выхода на экраны фильма «Ночной Дозор» в жан-
ре городского фэнтези, снятого по мотивам од-
ноимённого романа Сергея Лукьяненко. В рома-
нах С. Лукьяненко, описывающих жизнь Иных 
(людей с особыми способностями), сумрак — это 
параллельный мир, где могут находится только 
Иные. Существуют противоборствующие фрак-
ции — Свет и Тьма, и при столкновении инте-
ресов, чтобы все Иные вышли в обычную реаль-
ность, используется упомянутая фраза.

В составе заголовочных конструкций в астра-
ханских СМИ это прецедентное высказывание 
присутствует в разных видоизменённых формах: 
«Выйти из сумрака: почему на улицах Астраха-
ни нет освещения?» («Южная волна», 26.12.2018); 
«Как выйти из сумрака? Правительство Астра-
ханской области решает проблему с высокими 

счетами за электричество» («Астрахань.Fm», 
01.09.2014); «Самозанятым предлагают выйти из 
сумрака» («Ахтубинск.ru», 02.07.2020); «Проку-
ратура Астраханской области заставила комму-
нальщиков “выйти из сумрака”» («Астрахань.
NET», 25.01.2019); «Выйти из сумрака. Водителей 
штрафуют за шторки на окнах» («SmartNews», 
26.06.2022) и др. Носители русского языка, вла-
деющие фоновыми знаниями о современном ки-
нематографе, без труда прогнозируют содержа-
ние статей с подобными названиями. Сторона, 
предлагающая выйти из сумрака, — предста-
вители власти, закона; соответственно, те, кого 
призывают выйти из сумрака, каким-то образом 
нарушают закон, не исполняют свои обязатель-
ства. Между этими сторонами обычно конфликт, 
противостояние, которые требуют разрешения 
и принятия жёстких мер.

Встречаются и заголовки, в которых актуали-
зированы не фразы киногероев, а названия филь-
мов и сериалов. Например, в статье «Улица раз-
битых фонарей: на астраханский скейт-парк на-
пали вандалы» («Блокнот-Астрахань», 16.06.2021) 
заимствовано название популярного российского 
детективного сериала 1990-х годов «Улицы раз-
битых фонарей». В статье «Астрахань протя-
нет Баку “Бриллиантовую руку”» («Пункт-А», 
21.03.2016) рассказывается о новом туристиче-
ском маршруте, повторяющем название комедии 
Леонида Гайдая.

Интересно название статьи «Астраханский 
Остап Бендер. Кто не работает, тот ест» («Про-
жектор», 12.04.2020). В этом заголовке прецедент-
ное имя яркого героя романа И. Ильфа и Е. Пе-
трова «Двенадцать стульев», ставшее широко 
известным благодаря комедии Леонида Гайдая, 
приведено с цитатой из другой комедии того же 
режиссёра — «Операция “Ы” и другие приклю-
чения Шурика». Статья с литературно-кинемато-
графическим заголовком рассказывает об астра-
ханце, который обошёл закон и получал зарплату, 
фактически не работая.

Заголовок статьи «Все псы попадают в астра-
ханские дворы» («Арбуз», 27.01.2022) содержит от-
сылку к названию известного мультфильма «Все 
псы попадают в рай» (1989) и освещает одну из 
главных проблем города — ситуацию с большим 
количеством бродячих собак.

Статья «Восток — дело тонкое! Проверено 
в Астрахани» («АстраКульт», 21.01.2021) знако-
мит читателей с уникальными экспонатами зала 
искусства Востока и Азии Картинной галереи 
имени П. М. Догадина. Фраза «Восток — дело 
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тонкое» из фильма «Белое солнце пустыни» стала 
крылатой, часто употребляемой, когда речь захо-
дит о восточных людях, их обычаях и традициях. 
Это прецедентное высказывание носит характер 
комментария по поводу какой-либо сложной, за-
путанной ситуации, связанной с Азией или с Вос-
током вообще. 

Если в представленном выше заголовке речь 
идёт исключительно об искусстве, восточных 
культурных традициях, изящном мастерстве ре-
месленников, то есть в положительном ключе, то 
автор другой статьи преследует совершенно иные 
цели. Заголовочная конструкция «Восток — дело 
тонкое. Как таджикские “билетёры” наживают-
ся на своих соотечественниках» («Астраханские 
новости», 28.12.2020) призвана вовлечь читателя 
в размышления о противозаконных действиях 
представителя общественной организации «Ду-
шанбинцы» и о его обмане соотечественников-
нелегалов. Здесь структура прецедентного выска-
зывания остаётся в неизменном виде, но смысло-
вая нагрузка переходит на вторую, поясняющую 
часть заголовка. Усиление экспрессивной окра-
шенности происходит именно за счёт включения 
в название статьи крылатой фразы из фильма: она 
наводит на мысли о неоднозначности человече-
ских поступков, о существовании моральных за-
конов, которые были нарушены. Без этого пре-
цедентного высказывания содержание статьи ос-
мысляется как рядовой материал криминальной 
хроники.

Лексема «Восток» может заменяться другой, 
если акцентируется внимание на какой-то ситуа-
ции, требующей осторожности и размышлений. 
Например, в статье «Тростник — дело тонкое» 
(06.03.2016) речь идёт о тростниковых пожарах, 
выжигающих земли Астраханского заповедни-
ка, и предлагаются различные способы решения 
этой сложной проблемы. Другой пример: статья 
«Призывник — дело тонкое» («Астрахань.Fm», 
27.04.2005), разъясняющая требования к прохож-
дению военной службы.

Статья «Очень приятно, Царь! Как астраханцы 
называют своих детей?» («Пункт-А», 13.12.2012). 
«Очень приятно, царь» — известная фраза Ива-
на Васильевича Бунши (выдающего себя за царя 
Ивана Грозного) из популярной советской кино-
комедии «Иван Васильевич меняет профессию». 
В заголовке статьи «Птичку жалко: на астра-
ханской птицефабрике с голода массово дохнут 
курицы» (astrakhanpost.ru, 21.01.2022) актуали-
зирована крылатая фраза из советской комедии 
«Кавказская пленница, или Новые приключения 

Шурика». Произносит её нетрезвый Шурик, ког-
да пытается записывать кавказские тосты. От-
метим, что фраза обычно употребляется в иро-
ничном контексте, однако в заметке о птице-
фабрике такой подтекст отсутствует. Название 
статьи «Наши люди в булочную на такси не ез-
дят» («Комсомолец Каспия», 24.09.2015) приве-
дено без поясняющего заголовка, но уже первая 
фраза раскрывает содержательную сторону за-
метки, продолжая мысль автора: «А ездят до 
мусорного контейнера». Статья, напомнившая 
читателям фразу управдома из фильма «Брил-
лиантовая рука», действительно получилась ко-
мичной: таксист рассказывает о курьёзных слу-
чаях в своей работе.

Устойчивое выражение «Кина не будет» за-
крепилось в речеупотреблении носителей рус-
ского языка благодаря кинофильму «Джентль-
мены удачи». Его первоначальный, неусечённый 
вариант звучит так: «Всё, кина не будет, элек-
тричество закончилось». В составе заголовоч-
ных конструкций эта фраза встречается очень 
часто. Например, в статьях «Кина не будет: 
в Астрахани закрылся кинотеатр» («Блокнот-
Астрахань», 28.09.2020), «Кина не будет: 25 ноя-
бря астраханцам отключат телевидение и радио» 
(«Пункт-А», 20.11.2019) сохранено первоначаль-
ное, буквальное значение фразы: поломка, отказ 
механизма и, как следствие, отсутствие возмож-
ности посмотреть фильм. 

Однако в некоторых заголовках значение этой 
крылатой фразы несколько переосмыслено, под-
верглось метафоризации. Такими примерами вы-
ступают статьи «“Кина не будет”: представите-
ли МЧС опровергли возможность чрезвычайной 
ситуации в Астраханской области» («Астрахан-
ский листок», 10.12.2019); «„Кина“ не будет? Вла-
сти Астрахани не замечают голодовку сторонни-
ков бывшего кандидата в мэры» («Астраханские 
новости», 02.04.2012). В приведённых заголовках 
актуализировано несколько иное значение фразы: 
изменение ситуации в худшую сторону, неоправ-
данные ожидания.

Первоначальный облик логоэпистемы может 
изменяться с целью усиления связи с темой ста-
тьи. При этом смысловая нагрузка переходит 
на замещённый компонент: например, заголо-
вок «Вот тебе, бабушка, и фискальный день!» 
(«Астраханские новости», 26.05.2019) наряду 
с историческими ассоциациями информирует 
о конкретном событии — обнародовании законо-
проекта о переносе шести квазиналоговых плате-
жей в Налоговый кодекс. Русская пословица «Вот 
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тебе, бабушка, и Юрьев день» выражает огорче-
ние от случившегося, сожаление об обманутых 
ожиданиях и несбывшихся надеждах. 

Статья «Галопом по каналам» («Астраханские 
известия», 10.06.2017) рассказывает об астрахан-
ских речных прогулках. Крылатое выражение 
«Галопом по Европам» имеет негативные кон-
нотации и используется при рассказе о чьей-то 
торопливости, невнимательности и каких-либо 
неутешительных результатах вследствие этого. 
Модальное значение негативной оценки раскры-
вается в тексте статьи мнением автора о недоста-
точном использовании туристического потенциа-
ла региона и практически полном отсутствии экс-
курсионных услуг на речных каналах.

Заголовочные конструкции, представленные 
логоэпистемами в их первоначальном виде, то 
есть воспроизводимые в виде готовой речевой 
единицы, часто не поддаются адекватной интер-
претации читателями. Так, трудно спрогнозиро-
вать содержание статей под названиями «Остави-
ли с носом», «Бесценный дар, или „яблоко раздо-
ра“», «Давайте жить дружно», «Нас и здесь непло-
хо кормят», «Мал золотник, да дорог», «Ох, лето 
красное! Любил бы я тебя…» и др.

Богатейшим источником логоэпистем явля-
ются фольклорные тексты, преимущественно 
сказки. Включение фольклорных логоэпистем 
в современный публицистический дискурс на-
страивает читателя на игру смысла с текстами. 
Н. В. Татаринова исследует сказочные логоэпи-
стемы и выделяет: логоэпистемы-номинации 
(собственные имена главных героев сказок, чу-
десных помощников, волшебных предметов 
и животных), логоэпистемы — устойчивые вы-
ражения (постоянные эпитеты), логоэпистемы-
сентенции (сказочные зачины) [4].

Рассмотрим подобные логоэпистемы в текстах 
астраханских СМИ.

1.  Логоэпистемы-номинации: «Врач Кур-
мышкин: Кощей или Христос?» («Пункт-А», 
19.02.2022): в статье речь идёт о враче Алек-
сандре Курмышкине, основателе фонда за-
щиты прав больных СМА. Автор заметки 
даёт пояснение: «Насчет Кощея, кстати, мы 
не придумали: одна из статей так и называ-
ется “Кощеево царство: как фонд Курмышки-
на выводил миллионы, предназначенные для 
больных детей”. Христом, правда, его еще 
никто не называл, но пациенты и родители 
детей, которым он помог получить лекарства, 
цена которым без преувеличения жизнь, го-
товы на него молиться». Вопросительная кон-

струкция заголовка имеет риторический ха-
рактер: журналист ставит вопрос не с целью 
получить на него однозначный ответ в ста-
тье, а для привлечения внимания к проблеме. 
Предполагается, что в тексте статьи читате-
ли найдут необходимые разъяснения и сфор-
мируют собственное мнение о поставленной 
проблеме. В этой статье заголовок выполня-
ем текстообразующую функцию. Отвечая 
на обозначенный в названии статьи вопрос, 
журналист последовательно опровергает до-
воды оппонентов (авторов других заметок 
о враче), в которых Курмышкин обвиняется 
в незаконной врачебной деятельности. 

2.  Логоэпистемы — устойчивые выражения: 
«Чем помешала “добрым молодцам” скамей-
ка будет разбираться полиция» («Астрахан-
ские новости», 26.06.2017) — статья о ван-
далах (здесь устойчивое сочетание «добрые 
молодцы» отличается от фольклорного об-
раза богатырей, удальцов, применяющих 
свою силу для защиты семьи, родины и т. д.; 
сохранена только сема ‘сила’); «Житель На-
римановского района создал птицефабрику 
“в чистом поле”» («Арбуз», 08.08.2017) — 
о создателе семейного бизнеса с нуля.

3.  Логоэпистемы-сентенции: «Жили-
были астраханские рыбаки» («Волга», 
15.10.2019) — статья об открытии музея 
«Рыбацкое подворье»; «Сказка сказыва-
ется, а скоро и дело сделается» («АиФ», 
16.06.2022) — видоизменённая присказка 
в тексте этой статьи призвана настроить чи-
тателей на оптимистичный лад и прогнози-
рует положительные перемены в жизни ре-
гиона после участия делегации под эгидой 
губернатора в Петербургском международ-
ном экономическом форуме.

Интересно использование логоэпистемы-но-
минации «Баба Яга» в заголовке «Баба Яга про-
тив: астраханцы возмущены похоронным сюр-
призом в центре города» («Блокнот-Астрахань», 
12.07.2021). «Баба-яга против!» — название цик-
ла из трёх советских рисованных мультфильмов 
1979 года, выпущенных к летним Олимпийским 
играм 1980 года. Это устойчивое сочетание ис-
пользуется как самостоятельная фраза. В тексте 
статьи логоэпистема «Баба Яга» обозначена толь-
ко в заголовке, но и этого автору достаточно для 
обрисовки прецедентной ситуации спора, несо-
гласия: жители одной из астраханских улиц не-
довольны появлением возле их дома похоронного 
бюро и размещением рекламы ритуальных услуг. 
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Однако здесь возникает противоречие: фраза 
«Баба Яга против» обычно характеризует кого-
либо, кто всегда протестует и не согласен с мне-
нием других, то есть имеет в сознании носителей 
русского языка негативный подтекст с оттенком 
неодобрения. Из текста статьи, напротив, следу-
ет, что претензии астраханцев вполне обоснова-
ны, и к тому же ритуальный павильон установлен 
незаконно. Таким образом, здесь можно отметить 
непонимание автором логоэпистемы и неумест-
ное её использование в сатирическом ключе.

В астраханских массмедиа есть и тексты, 
в которых сентенции и устойчивые выражения 
из фольклорных источников представлены ком-
плексно. Приведём небольшую заметку с заго-
ловком «В астраханском паспортном столе изо-
брели новый субъект России» («Блокнот-Астра-
хань», 18.10.2018): 

«Садись поудобнее, дружок, я расскажу тебя 
сказку.

Исполнилось добру молодцу 45 лет, пришла 
пора по закону российскому ему менять документ 
свой главный — паспорт. И отправился он за три-
девять земель, в паспортный стол Астрахани, где 
проживает в данный момент. 

Долго ли, коротко ли, но получил свой новый 
паспорт богатырь. Проверил он дату рождения да 
прописку и отправился восвояси. А потом вне-
запно обнаружил, что родился он, по мнению со-
трудников паспортного стола, в Рсепублике Даге-
стан. И теперь паспорт нужно заново менять, ибо 
уроженцам этого тридевятого царства, тридеся-
того государства даже сим-карту купить нельзя, 
не то, что цветочек аленький.

Вот и сказочке конец, проверяйте всё внима-
тельно и будет вам счастье».

В этой стилизованной заметке мы наблюдаем 
логоэпистему — устойчивое выражение добрый 
молодец, логоэпистему-сентенцию, обозначаю-
щую сказочное пространство (тридевятое цар-
ство, тридесятое государство), сказочные ре-
плики по ходу действия (долго ли, коротко ли; 
отправился восвояси), номинацию волшебного 
предмета (цветочек аленький), сказочную кон-
цовку (Вот и сказочке конец). Кроме того, осо-
бым стилистическим приёмом является примене-
ние автором заметки инверсии как средства худо-
жественной выразительности.

Особого внимания заслуживает рассмотре-
ние целевых установок обращения к логоэписте-
мам в публицистическом дискурсе. В приведён-
ных логоэпистематических заголовках это чаще 
всего образная оценка события, поступка или 

личности. Например, в статье «История о том, 
как блондинка в Астрахани на выборы ходи-
ла» («Арбуз», 19.09.2016) один из подзаголовков 
гласит: «Но самое главное — депутатов нужно 
знать в лицо!» Это намеренное искажение кры-
латой фразы «Страна должна знать своих геро-
ев», впервые опубликованной в газете «Правда» 
в 1931 году и рассказывающей о награждении 
15 передовиков труда. Выражение стало попу-
лярным благодаря многочисленным советским 
плакатам об ударниках производства, но с тече-
нием времени стало употребляться в ином кон-
тексте, как шутливый комментарий к намерению 
назвать имена людей, прославившихся в чём-
либо или, напротив, замеченных в каких-либо 
неблаговидных поступках. Статья в астрахан-
ском сетевом СМИ не стала исключением: мате-
риал написан в ироническом ключе и повествует 
о ведении предвыборной кампании с акцентом 
на внешние, имиджевые показатели деятельно-
сти чиновников.

В статье «Сообразили на троих: в Астрахани 
два чиновника и предприниматель украли из каз-
ны три миллиона» («Пункт-А», 21.09.2015) расска-
зывается о махинациях с установкой водонапор-
ных башен. Известные крылатые выражения «со-
образить на троих», «Товарищ, третьим будешь?» 
предположительно появилась во времена, когда 
СССР руководил Никита Сергеевич Хрущёв. 
Из-за увеличения цен на алкоголь в 1950–1960-е 
годы бутылку водки покупали на троих. Таким 
образом, выражение «соображать на троих» при-
обрело негативный смысл и всегда подразумевает 
нечестный обход запретов, сговор в целях обрете-
ния личной выгоды.

Выводы
Итак, логоэпистемы выступают одновременно 

средством описания языка и знаками, символа-
ми, отражающими национальную культуру. По-
падая в публицистический дискурс из различ-
ных источников (кинофильмы, песни, паремии, 
фольклорные тексты, литературные произведе-
ния), логоэпистематические единицы начинают 
выполнять следующие функции: аттрактивную 
(привлечение внимания читателей), провока-
ционную (смысл заголовка становится понятен 
только после прочтения всего текста), аксиоло-
гическую (формирование оценочного суждения, 
акцент на определённые ценностные аспекты 
восприятия реальности). Заголовки современ-
ных СМИ характеризуются усилением инфор-
мативной составляющей и общедоступности. 
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Газеты и информационно-новостные порта-
лы рассчитаны на массовую аудиторию, в свя-
зи с чем их тексты должны быть приближены 
к её речи и выразительны, то есть выполнять 
информативную и воздействующую функции. 
Употребление логоэпистем как разноуровневых 
лингвострановедческих единиц — актуальный 
журналистский приём. В публицистическом 

дискурсе логоэпистемы часто трансформиру-
ются в связи с актуализацией социокультурных 
процессов, поэтому участвуют в смыслообра-
зовании текстов. Таким образом, логоэпистемы 
в текстах средств массовой информации отра-
жают ориентацию журналистов на современный 
языковой вкус и обращение к культурным цен-
ностям в сознании адресатов.
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