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УДК 811.161.1’37 
И. В. Гурин (Мозырь, Беларусь) 

СПОСОБЫ СИНТАКСИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ АВТОРИЗУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ  
В РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПЕЧАТНЫХ СМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Настоящая статья посвящена выявлению способов синтаксического выражения авторизующих конструкций 
в текстах русскоязычных печатных СМИ Республики Беларусь. Подробно описаны двусоставная глагольно-
именная конструкция, вводные конструкции, рассмотрены специфические способы авторизации информации, воз-
никающие при осложнении высказывания наличием нескольких авторизующих субъектов.  

Авторизация – традиционное понятие современ-
ной лингвистики. Начиная с публикаций Г. А. Золото-
вой [1], им активно пользуются уже много лет. Самые 
ранние исследования данного явления проводились на 
уровне предложения. Согласно им, авторизацию, наря-
ду с персуазивностью и оценкой, относят к «классиче-
ским» модусным категориям [2] и определяют как ква-
лификатор источника излагаемых сведений [3], выделяя 
два типа авторизации – субъективированную (я/мы 
авторизация), для которой характерно совпадение гово-
рящего и авторизатора и объективированную (ты/вы, 
он/они авторизация), при реализации которой адресант 
и авторизатор определяются как разные лица [4].  

Явление авторизации рассматривалось учеными и 
на текстовом уровне. Так О. Н. Копытов изучал взаи-
модействие квалификативных модусных смыслов авто-
ризации и персуазивности в текстах различной жанро-
вой принадлежности [5]. С. В. Гричин исследовал тек-
стостроительную функцию авторизации в научном 
дискурсе современного русского языка [6], а В. В. Фи-
латова обращалась к рассмотрению категории автори-
зации на материале художественных текстов [7].  

Наше внимание обращено к исследованию данной 
категории в текстах русскоязычных печатных СМИ 
Республики Беларусь – «Советская Белоруссия» (СБ), 
«Аргументы и факты в Белоруссии» (АиФ), «Комсо-
мольская правда в Белоруссии» (КП), «БелГазета» (БГ), 
«Знамя юности» (ЗЮ), «7 дней», «Обозреватель».  

Отправными точками в определении и описании 
данного явления являются субъект и предикат автори-
зации. Нам видится необходимым также описание осо-
бенностей синтаксической реализации авторизующих 
конструкций.  

Как правило, авторизующая часть представлена 
двусоставной глагольно-именной конструкцией. Ее мы 
находим в структуре простого повествовательного 
предложения: Есть версия, что Колумб был итальян-
цем. В 2009 году испанский историк Альфонсо Энсе-
нат де Вийалонга установил шотландские корни пу-
тешественника («Колумб – белорус?», АиФ № 49 от 8 
декабря 2010 года); Вольфганг Босбах также указал 
на увеличение притока беженцев в Германию («Реше-
ния», АиФ № 16 от 20 апреля 2011 года).  

Авторизующая двусоставная глагольно-именная кон-
струкция часто является неотъемлемой составляющей 
сложноподчиненного предложения, где она занимает пози-

цию главной, а авторизуемая – придаточной изъяснитель-
ной части предложения: Известный специалист по генеа-
логии Крис Чайлд после длительных исследований в архи-
вах пришел к выводу, что леди Гага и Мадонна – очень 
дальние, в девятом колене, родственницы («Кем приходит-
ся Гага Мадонне?», АиФ № 24 от 15 июня 2011 года). Дан-
ный тип сложноподчиненного предложения традиционно 
относят к способам выражения чужого слова. Его характер-
ной особенностью является возможность опущения модус-
ной части без нарушения структурной целостности выска-
зывания. Сложноподчиненное предложение является 
наиболее полной грамматической формой, используемой 
для указания на источник информации. Авторизованный 
компонент присоединяется при помощи союзов что и как: 
Пожилая сотрудница музея вспомнила, как в перестройку 
здесь оказалась американская делегация («Тайна мудрого 
Ярослава», АиФ № 25 от 22 июня 2011года).  

Отношения между двусоставной глагольно-именной 
конструкцией авторизации и содержанием высказывания 
подобны отношениям между словами автора и прямой 
речью названного персонажа соответственно. При этом 
возможны варианты препозиции и постпозиции автори-
зующей модели по отношению к авторизуемой: «Нет 
доказательств и того, что кремы, содержащие витами-
ны, гормоны или коллаген, оказывают на кожу какое-то 
особое действие», – утверждает Мириам СТОППАРД, 
доктор медицины, член Всемирного союза фармацев-
тов («Тушь с наносажей», АиФ № 5 от 2 февраля 2011 
года); Оперативный сотрудник ФСБ, несущий службу 
на Северном Кавказе, Денис Молотов (фамилия измене-
на) видит решение проблемы в следующем: «Без реаль-
ной борьбы с коррупцией в республиках Северо-
Кавказского федерального округа решить проблему тер-
роризма невозможно» («Что делать?», АиФ № 5 от 2 фев-
раля 2011 года).  

При авторизации информации используется и 
бессоюзное сложное предложение, в смысловом отно-
шении приближенное к сложноподчинённому: Д. 
Кэмерон вслед за канцлером ФРГ А. Меркель признал: 
толерантность в отношении выходцев из других 
стран, «поощрение параллельной, не связанной друг с 
другом жизни различных культур» приводит к появле-
нию в Европе анклавов, где люди не говорят на языке 
своей новой родины, не знают и не соблюдают её зако-
нов («Решим нацвопрос по-советски?», АиФ № 6 от 9 
февраля 2011 года). В приведенном примере первую 
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часть сложного бессоюзного предложения можно при-
равнять к главной, содержащей глагольно-именную 
авторизующую конструкцию, а вторую часть – к прида-
точной, содержащей сообщаемый факт.  

Имеет место и другой вид сложного бессоюзного 
предложения, строящегося по типу соединения двух 
самостоятельных частей, вторая из которых указывает 
на источник информации, передаваемой в первой: Всё 
идёт по плану, начертанному за океаном, согласен 
политолог Александр ДУГИН («Решим нацвопрос по-
советски?», АиФ № 6 от 9 февраля 2011 года).  

Широко представлены авторизующие вводные кон-
струкции, которые выражены именными предложно-
падежными сочетаниями по + Д. п., согласно + Д. п., с 
(со) + Р. п., судя по + Д. п.. Первое в данном ряду сочета-
ние наиболее частотное, где в форме Д. п. употребляются 
существительные мнение, данные, слова, прогноз, убежде-
ние, предположение, версия, оценка: По словам Прези-
дента, сегодня никто не сомневается, что 19 декабря 
против нашего государства был организован заговор: 
«спонсировали его иностранные спецслужбы, а роль ис-
полнителей отвели местным отщепенцам и жуликам от 
политики»; По оценке президента, рассекреченные ма-
териалы спецслужб, опубликованные в СМИ, были вос-
приняты обществом; В будущем, по словам Александра 
Лукашенко, в прессу будут переданы новые материалы о 
готовившемся заговоре («Иного не дано», СБ № 12 от 21 
января 2011 года).  

Употребляются и вводные предложения, начина-
ющиеся с союзов как и если: Как пояснил Изидори в 
своей приветственной речи, главная тема нынешнего 
Конгресса – оптимизация использования традиционной 
и альтернативной энергии при помощи механизмов 
(«Робот и Леонардо», «7 дней» № 36 от 8 сентября 2011 
года); Если верить словарю сноубордиста, словом 
«фан» (с английского – «удовольствие») на склоне 
можно обозначить практически все, что угодно («Фан-
тактика», СБ № 246 от 23 декабря 2010 года).  

Иногда во вводных конструкциях происходит заме-
на имени собственного на притяжательное местоимение. В 
этих случаях информация авторизуется в предложении 
предшествующем данному, содержащему вводную кон-
струкцию: В научном центре Берлина на симпозиуме по 
изучению природы счастья всех сразило заявление нейро-
физиолога из Бремена Герхарда Рота. По его мнению, 
ощущение эйфории связано с «раздельными системами 
ожидания награды и ее получения» («Счастье передается 
по наследству», КП № 112 от 16 июня 2011 года). Однако 
отмечены случаи, когда вводная конструкция с притяжа-
тельным местоимением занимает препозицию по отноше-
нию к части предложения, в которой содержится указание 
на источник информации: Согласно его собственной 
версии, Обама родился на Гавайях в браке кенийца и аме-
риканки («Ну как же так, скажи, Барак?», КП № 146 от 4 
августа 2011 года).  

Есть и специфические способы авторизации ин-
формации, присущие определенным газетным жанрам, 
например интервью. В текстах газетных интервью ав-
торизация информации осуществляется, как правило, в 
заголовочном комплексе, состоящем из заголовка, под-
заголовка и лида. Авторизующие заголовки состоят 
обычно из двух частей, где первая часть содержит имя 
героя статьи, а вторая – его наиболее яркое, запомина-
ющееся, символичное высказывание: Дмитрий Мали-
ков: «Я не даю поводов для сплетен и слухов» (КП № 74 
от 21 апреля 2011 года).  

Реже указание на авторство приведенных в интер-

вью слов встречается в подзаголовке. Обычно подзаго-
ловки в интервью оформляются как конструкции с про-
пуском сказуемого: Кристина Орбакайте – о детях, 
традициях и воспитании («К роли бабушки готова», 
АиФ № 10 от 9 марта 2011 года).  

Не так часто подзаголовки оформляются по опи-
санному выше принципу построения заголовков, т. е. 
структурно состоят из двух частей: Академик Ж. Алфе-
ров: «Нефтедоллары надо вкладывать в науку» («Уче-
ные мышей ловят!», АиФ № 6 от 9 февраля 2011 года).  

Крайне редко средством авторизации информации 
в подзаголовке выступает двусоставная глагольно-
именная конструкция: Академик РАМН Александр 
Разумов считает это союзным приоритетом («Куль-
туру здоровья надо воспитывать», СБ № 50 от 18 мар-
та 2011 года).  

Встречаются также подзаголовки, где отношение 
между глагольно-именной формой авторизации и со-
держанием высказывания представляют собой отноше-
ние между словами автора и прямой речью героя: 
«Священники должны пахать», – считает проповедник 
Андрей Кураев» («В рясе – на митинге?», АиФ № 3 от 
19 января 2011 года).  

В лиде авторизация информации происходит с 
использованием двусоставных глагольно-именных кон-
струкций: О том, чего больше от нее – пользы или вре-
да, расскажет главный врач 12-й стоматологической 
поликлиники г. Минска Владимир Кравченок («Жева-
тельная резинка может вызвать рак?», КП № 235 от 9 
декабря 2010 года).  

Для авторизации информации в лиде используют-
ся и предложно-падежные формы поговорили с…, 
решили выяснить у…, побеседовали с…, обратились 
к…, об этом разговор с…: Мы побеседовали с заме-
стителем директора Института российской исто-
рии РАН, доктором исторических наук Владимиром 
Лавровым» («Ленин не ушел от Крупской, потому что 
они были венчаны», КП № 74 от 21 апреля 2011 года).  

Высказывание может осложняться наличием не-
скольких авторизующих субъектов. Определяя данное 
явление, Е. В. Осетрова вводит понятие мультиплика-
ции, т. е. умножения координаты «источник» [8]. В га-
зетных текстах это явление широко представлено. В та-
ких случаях одним из самых распространенных способов 
синтаксического взаимодействия авторизующей и авто-
ризуемой частей является прямая речь. Как правило, 
вводящие прямую речь конструкции, в которых содер-
жится указание на источник информации, занимают по 
отношению к ней постпозицию: «Мы будем поставлять 
нефть в Белоруссию беспошлинно, а с нефтепродуктов 
пошлины будут браться на внешних границах и перечис-
ляться в российский бюджет», – передает слова 
Набиуллиной РИА «Новости» («Россия отменила для 
Беларуси пошлины на нефть. Экономический эффект для 
нашей страны составит около четырёх миллиардов дол-
ларов», СБ № 237 от 10 декабря 2010 года). В данном 
примере средством авторизации первого источника ин-
формации, информационного агентства, является двусо-
ставная глагольно-именная конструкция, а второго, кон-
кретного лица, слова которого цитируются, модель «имя 
сущ. + имя собств. в Р. п.»  

Распространены и упомянутые ранее вводные 
предложения: Как сообщил БЕЛТА первый замести-
тель председателя Исполнительного комитета – 
исполнительный секретарь СНГ Владимир Гаркун, 
повестку дня встречи определяет принимающая сто-
рона («Связь для Содружества», АиФ № 50 от 14 де-
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кабря 2011 года); сложное бессоюзное предложение: 
Пенсионный возраст в Беларуси пока повышать не 
планируется, заявил во время общения с трудовым 
коллективом ОАО «МАЗ» премьер-министр Михаил 
Мясникович, передаёт Белта («Пенсионный возраст в 
Беларуси», АиФ № 47 от 23 ноября 2011 года).  

Встречаются конструкции и такого типа: Как со-
общает РИА «Новости», об этом заявил вчера глава 
российской ФСБ Александр Бортников («Замочить в 
эфире», СБ № 22 от 4 февраля 2011 года). В авториза-
ции информации, полученной от конкретного лица, 
здесь участвует двусоставная глагольно-именная кон-
струкция с глаголом речи, а указание на информацион-
ное агентство находим в структуре вводной конструк-

ции как сообщает…, которая занимает препозицию по 
отношению к основному предложению.  

Таким образом, в ходе проведенного исследова-
ния были выявлены основные способы синтаксической 
реализации авторизующих конструкций в текстах рус-
скоязычных печатных СМИ Республики Беларусь, 
представленных двусоставной глагольно-именной кон-
струкцией, входящей в состав простого и сложного 
предложений, предложений с прямой речью. Проанали-
зирован ряд вводных конструкций, рассмотрены спе-
цифические способы авторизации информации, прису-
щие интервью и возникающие в случае осложнения 
высказывания наличием нескольких авторизующих 
субъектов.  
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пропаганды научно популярных , про
изведений художественной литературы [1, с. 161].  

Слово annotatio (лат.) значит ‘замечание, примеча-
ние’. Однокоренным ему является nota – ‘знак, заметка, 

библиографического
ния, аннотация продолжает информировать читателя о 
теме и основных проблемах издания, оценивать новиз-
ну и авторскую позицию. Причем ее вторая часть – 
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