
Л ингвистический статус пресс-релиза определяется в соответствии с его  
функциональны ми особенностям и. Основная задача, как отмечалось выше, 
состоит в информировании представителей СМ И  о собы тиях и мероприятиях  
компании или организации. В  этой связи пресс-релиз относится к числу  
основны х информативны х текстов, которы е, однако, по м нению  отдельны х  
исследователей, не входят в число м едийны х жанров.

Н екоторы е учены е отмечаю т воздействую щ ую  и им идж евую  функции  
пресс-релиза, которые связаны с идеологической направленностью . Темати
ческий центр сфокусирован на организации, поэтому текст отображает общ ие  
ценности, приверж енность определенны м  идеалам. Есть и противоположная  
точка зрения о том, что пресс-релиз лиш ен функции воздействия и исклю чает  
императивность.

О сновное свойство пресс-релиза -  его односистемность, п од  которой  
подразум евается то, что в центре представлено одно новостное собы тие, 
описы ваемое с позиций времени и места. Цель пресс-релиза заключается  
в формировании (укреплении, преум нож ении) образа организации и ее  
деятельности. Ее достиж ение становится реальным в том случае, если п р есс
релиз привлек внимание СМ И  и п обудил  их к получению  дополнительной  
информации, послуж ил основой для подготовки и распространения вторич
ны х инф орм ационны х материалов, которые наш ли своего читателя и п осп о
собствовали росту осведом ленности  и формированию  позитивного отнош е
ния аудитории (или ее значимой части) по отнош ению  к организации. 
П ресс-релиз печатается на сайте организации, а также направляется в сп е
циальные офисы  СМ И , где его использую т в качестве базовой информации  
или публикую т без изменений.

О дноврем енно пресс-релиз служ ит достиж ению  и ещ е одной, специф и
ческой, цели: он сп особствует  установлению , п оследую щ ем у развитию  
и укреплению контактов м еж ду PR-структурой и СМ И  (редакцией или конкрет
ным ж урналистом ). Н еобходим ость  написания пресс-релиза появляется в том  
случае, если есть важная новость для распространения.

Таким образом , анализ пресс-релиза как ведущ его жанра PR -ком м уни
кации показал, что имидж евы е послания им ею т ряд особен н остей , оказываю
щ их влияние не только на отбор и организацию  языковых средств, но и на  
формирование полож ительного образа организации или компании.

И . Г . Л еб ед ев а

П ЕРЦ ЕП ТИ ВН Ы Е ОШ И БКИ  БЕЛ О РУСО В  
П РИ  ВО С П РИ Я ТИ И  Ф РА Н Ц У ЗС К О Й  РЕЧИ

Н есоверш енство перцептивно-артикуляционной базы языка им еет м есто  
как при развитии речевой ф ункции на родном  языке, так и при овладении  
иностранны м языком. В  последн ем  случае на вполне сформированны е м еха
низмы функционирования родного языка накладываются особен н ости  в ос
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приятия и порож дения речи на иностранном языке. При этом  индивид  
испытывает артикуляторные трудности в производстве иноязы чного текста  
и перцептивны е -  при его понимании.

Восприятие всегда, так или иначе, опосредуется  деятельностью  мы ш ле
ния и проверяется практикой, поскольку в каж дое восприятие входит вос
произведенны й прошлый опыт. В  развиты х процессах восприятия имею тся  
специальные перцептивны е действия. Н а их основе производится вы деление  
информативного содерж ания, по котором у субъект м ож ет сличать предъяв
ленный объект с накопленны ми им перцептивны ми м оделями, осущ ествлять  
собственно процессы  сличения и, наконец, опознания, т.е. отнесения объек
тов к том у или ином у классу, их  категоризацию . П роцессы  опознания  
требую т значительно меньш е времени, чем процессы  формирования образа, 
так как при опознании нуж но только извлечь из предъявленного объекта  
некоторы е инвариантные свойства и признаки. При этом субъект за короткое 
время, рассматривая объект с разны х сторон, находит такую позицию , при  
которой процессы  сличения и идентификации максимально облегчаю тся.

П роцесс восприятия, являясь сложны м целым, обусловлен единством  
языковых и речевы х составляю щ их. Языковые компоненты  обеспечиваю т  
расчлененное восприятие по дифференциальны м признакам, а речевы е ком
поненты, такие как длина слова, ритмическая структура, частотность и другие, 
ф ормирую тся практикой речевого пользования и обеспечиваю т целостное  
восприятие объекта. Так ж е, как и в психологии, в лингвистике выделяю т два  
основны х процесса: различение и узнавание либо идентификацию  и узн а
вание. П од идентиф икацией (различением) подразум евается отож дествление  
образа объекта, вы деление всех его признаков и установление взаимосвязи  
м еж ду ними; а п од  узнаванием -  восприятие объекта с опорой на его отдель
ные признаки.

С ледует отметить, что узнавание апеллирует к пониманию  смысла  
высказывания, а процесс идентификации -  и к его интерпретации. Л ингви
стами предпринималось много попыток толкования лингвистической инф ор
мации на уровне узнавания, адекватное функционирование которого возможно  
при наличии практики общ ения на том или ином языке и уж е сф орм иро
ванных языковых реалий. П ри этом ритмико-мелодическая структура см ы с
ловой единицы , частотность употребления и речевой контекст являются  
носителями минимума лингвистической информации, достаточного для узн а
вания звукового образа. П роцесс идентификации, непосредственно связан
ный с оперированием языковыми единицам и, остается малоизученны м. 
Центральным объектом его исследования является слог как минимальная  
единица восприятия на уровне идентификации вокалической и консонантной  
составляю щ их по их дифференциальны м признакам.

При восприятии ф ранцузской речи белорусам и обнаруж иваю тся р егу
лярные ош ибки, приводящ ие к искаж ению  услы ш анного. П ри этом  ф ранцуз
ские согласны е подвергаю тся неадекватной идентификации по признакам  
выпадения, вставки, назальности и степени участия голоса. При восприятии
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гласны х им еет м есто недодиф ф еренциация признаков выпадения, вставки, 
назальности, огубленности, ряда и подъем а. О сновной причиной неадек
ватных идентификаций смы словы х единиц ф ранцузской иноязы чной речи  
белорусам и является несовпадение в родном  и иностранном языках длитель
ности слоговы х интервалов, необходи м ы х для восприятия и актуализации  
ингерентного состава слога. Ударны й слог в перцептивной интерпретации  
белорусов увеличивает свою  длительность, что проявляется через вставку 
согласны х и гласны х, вокализацию сонантов со вставкой дополнительного  
гласного, назализацию  ротовы х гласны х, субституцию  огубленны х гласны х  
переднего ряда исторически долгим задним [o], деназализацию  носовы х  
согласны х, зам ену звонких согласны х глухими, смычных -  щ елевы ми пер
цептивны ми вариантами. П редударны й слог в интерпретации белорусов  
теряет свою  длительность, о чем свидетельствую т такие перцептивны е  
ош ибки, как вы падение согласны х и гласны х сегм ентов, зам ена звонких  
согласны х сонорны ми, глухих -  звонкими и сонорны ми перцептивны ми  
вариантами, вокализация сонантов, сопровож даю щ аяся вы падением слого
образую щ его гласного, деназализация носовы х гласны х, делабиализация  
гласных, замена исторически долгого заднего [o] огубленны м и гласными  
переднего ряда.

При организации целенаправленной работы по соверш енствованию  
качества восприятия ф ранцузской речи белорусам и консонантны й ком понент  
слога обнаруж ивает опереж аю щ ее эволю тивное развитие. Его становление  
происходит через последовательную  нормализацию  идентификаций по приз
накам назальности -  вставки -  выпадения -  степени участия голоса. В  наи
высш ей степени проблем ной на протяж ении всей эволю ции слога является  
идентификация перечисленны х признаков у  переднеязы чны х согласных.

Становление вокалического ком понента французского слога сопровож 
дается поступательны м сокращ ением перцептивны х недодиф ф еренциаций по  
признакам вставки -  выпадения -  назальности -  огубленности  и подъема. 
Н аиболее резистентны м в восприятии белорусов является становление приз
нака переднего ряда у  гласных, который остается постоянно уязвимым  
на протяж ении эволю ции слога, чем оказывает сдерж иваю щ ее влияние на 
развитие других диф ф еренциальны х признаков его составляющ их.

Н . И . М ан ь к о

РЕ А Л И ЗА Ц И Я  Э Л ЕМ ЕН ТА РН О Й  П РИ ЗН А К О В О Й  С И ТУ А Ц И И  
В П РО С ТО М  П РЕДЛ О Ж ЕН И И

П отребность адресанта привлечь внимание адресата к динам ическом у, 
значим ом у в определенны й м ом ент времени, признаку носителя обуслов 
ливает представление в простом  предлож ении элементарной признаковой  
ситуации. С одерж ание элементарной признаковой ситуации ф орм ирую т  
восемь динамических признаков носителя:
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