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Аннотация: в статье рассматриваются демонологические образы славянской мифологии в рецеп-
ции Л. Мея. Обращаясь к народным поверьям, поэт использует фольклорно-мифологические образы 
и связанные с ними мотивы, но репрезентует их иначе, исходя из своего мировосприятия и литера-
турно-эстетических взглядов.
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Abstract: the article deals with the demonological images of Slavic mythology in the reception of L. Mey. 
Turning to folk beliefs, the poet uses folklore and mythological images and motifs associated with them, but 
represents them differently, based on his perception of the world and his literary and aesthetic views.
Keywords: belief, motive, image, house spirit, mermaid, whirlwind, werewolf, wood spirit, L. Mey.

Проблема взаимосвязи литературы и фольклора 
занимает важное место в современной фольклори-
стике. Обращение к поэтике традиционных фоль-
клорных жанров дает художникам слова огромные 
возможности для самовыражения. Причем нужно от-
метить тот факт, что писатели используют не только 
элементы поэтики, непосредственно заимствованные 
из фольклора, но также создают и свои, индивиду-
ально-авторские, так или иначе связанные с фоль-
клором генетически или типологически.

В своей статье мы попытаемся показать, как ис-
пользовал поэтику традиционного русского фоль-
клора, славянской мифологии Л. А. Мей, поэт и пе-
реводчик, к сожалению, на сегодняшний день мало 
изученный, «пропущенный критикой» (Ап. Григо-
рьев) и незаслуженно забытый.

Детство Мея прошло в имении бабушки Агрип-
пины Станиславовны Шлыковой, где они с матерью 
поселились после смерти отца. Патриархальный 
уклад этой состоящей из одних женщин семьи, жизнь 
которой протекала в тесном общении с немногими 
крепостными слугами, несомненно, сказался на фор-
мировании личности будущего поэта. Отсюда «вы-
нес он любовь к уходящему в прошлое быту и глубо-
кий интерес к народной поэзии, который заронили 
в мальчика его “учителя”» [1, 6].

Особое место в поэзии Мея занимают старинные 
поверья и персонажи славянской демонологии («Хо-
зяин» (1849), «Русалка», «Вихорь» (оба 1856), «Обо-
ротень» (1858), «Леший» (1861)).

Стихотворение «Хозяин» открывается бытовой 
зарисовкой: «низенькая светелка» «чисто прибра-
на», «пол отструган гладко», «ровен потолок», «печ-

ка развальная», «по стенам — укладки с дедовским 
добром», «узкая скамейка, крытая ковром», «кровать 
резная с пологом цветным».

На кровати крепко спит седой старик <…>
А за печкой кто-то нехотя ворчит:
Знать, другой хозяин по ночам не спит! [2, 152–153]
Это домовой, мифологический покровитель 

семьи. Он происходит от предков данного рода. 
У Е. Е. Левкиевской читаем: «Тишина и покой царят 
над крестьянской усадьбой. Но кто-то не спит. Какой-
то странный маленький старичок … заросший седой 
бородой, появляется в дверях хлева. Одет он в белую 
рубаху с красным поясом, домотканые штаны и лап-
ти. Неспешно, по-хозяйски обходит скотину…» [3, 23].

В стихотворении Мея домовой выполняет те же 
функции, что и в фольклоре: «Обошел обычным я до-
зором дом…» [2, 153] (Ср.: «…старичок обходит весь 
двор» [3, 23]). «От конюшни кучки снега отгребешь, 
Корму дашь лошадкам, гривы заплетешь…» [2, 153] 
(Ср.: «…направляется к лошадям, чистит и гладит их, 
расчесывает гривы, заплетает им в гривах косички, 
такие мелкие и тугие, что расплести их почти невоз-
можно» [3, 23]). Домовой все видит, все знает и может 
наказать домочадцев за лень, ругань, грязь в доме. 
Особенно не любит домовой ссоры в семье. «В от-
местку за непорядок он проявляет агрессию <…> да-
вит спящих людей и стаскивает с них одеяло» [3, 27].

Данное поверье Мей использует в несколько ином 
ключе. Поэт вводит в стихотворение мотив молодой 
жены при старом муже, взятый из народной лириче-
ской песни. В одной из них есть такие строки:

Житье мое, житье,
Житье, горькое житье,
Ты, житье мое, беда:
Муж — старик, я — молода. <…>
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Мне охота бы гуляти,
Погулять бы с молодым,
Не со старым со седым [6, 302].
У Мея хозяйка «больно черноброва, больно моло-

да, — На сердце тревога, в голове — беда! <…> При лю-
дях смеется, а — глядишь — тайком Плачет да взды-
хает…» [2, 153]. За домовым как мифологическим 
главой семьи признавалось право поучать людей. 
У Мея домовой наказывает молодую жену, боясь, что 
она «одурачит мужа-старика».

Погоди ж, я с нею шуточку сшучу
И от черной думы разом отучу:
Только обоймется с грезой горячо —
Я тотчас голубке лапу на плечо,
За косу поймаю, сдерну простыню <…>
Всей косматой грудью лягу ей на грудь
И не дам ни разу наливной вздохнуть… [2, 153–154]
(Ср.: в быличках домовой часто представляется 

«лохматым, мохнатым, заросшим шерстью или во-
лосами» [3, 31]).

Народные поверья, «погруженные в бытовую об-
становку, выраженные в форме реально-бытового 
рассказа … выступают как народно-фантастическое 
объяснение явлений действительности, не исклю-
чающее и другого, “житейского”» [4, 173]. Стихот-
ворение Мея завершается словами, вложенными 
в уста домового:

Защемлю ей сердце в крепкие тиски:
Скажут, что зачахла с горя да с тоски [2, 154].
«Таким образом, фантастическая мотивировка 

как бы выдается за истинную, а здравый смысл лю-
дей, объясняющих смерть молодой жены естествен-
ными причинами, — недомыслием» [4, 174].

Подобный характер носит изложение народного 
поверья и в стихотворении «Вихорь», хотя здесь «вто-
рая мотивировка болезни и смерти девушки оказы-
вается не менее фантастичной, чем первая» [4, 174]:

Думали семьею,
Думали-гадали
И решили: «с глазу!» –
Так тому и быть… [2, 166]
В основе стихотворения лежит поверье о вихре — 

пыльном столпе, который одушевляется народом. 
Считалось, что, если «в вихорь бросить какое-нибудь 
острое орудие, например нож, — на ноже останется 
кровь, а бросивший умрет ровно через год» [5, 146].

Главная героиня стихотворения — деревенская 
красавица Доня, пригожей которой «разве что далё-
ко, А в соседстве нет» [2, 163]:

Косы по ладони;
Грудь как у лебедки;
Очи с поволокой;
Щеки — маков цвет [2, 163].
Перед нами портрет, характерный для героини 

народной лирической песни: «…на Марьюшке Кудри 
русые <…> По плечам лежат. По белому лицу, По ру-
мяному…» [7, 167].

Доня, как большинство крестьянских девушек, 
отличается трудолюбием: «…что божья птичка — 
На заре ложится, На заре встает» [2, 163].

Мей вводит в стихотворение картины природы, 
которые создают особое напряжение в развитии дей-
ствия, предвещая встречу героини с «призраком»: 
«Солнце … Колет, как иглою; Стелется на поле Дым, 
не то туман <…> Знать, перед грозою <…> А вдали 
зарница Красный полог кажет… Ходят вдоль дороги 
Пыльные столпы…» [2, 163–164].

Структура образа вихря усложняется поэтом: 
с одной стороны, в нем заметны признаки демоно-
логического существа, напоминающего лешего («вы-
рос из земли», «волосы копною», «борода в пыли»). 
По народному поверью, «появлению лешего обыч-
но сопутствует вихрь или резкий ветер» [8, 323]. 
В поверьях часто рассказывается «о пристрастии 
лешего к девушкам и женщинам, которых он похи-
щает из домов или заманивает к себе в лес и берет 
в жены» [8, 324]. С другой стороны, «призрак» на-
делен чертами молодца-соблазнителя из народной 
лирической песни:

Что ж не молвишь слова,
Что не приголубишь?
Аль еще не знаешь —
Что за зелье страсть? [2, 165]
(Ср.: «Ты, отрада, ты, отрада, Ты обрадовай меня, 

Удалого, молодого чумака из кабака!» [7, 120]).
Спасая девичью честь, Доня бросает в «призрака» 

серп, тем самым разрушая его колдовские чары. Од-
нако после этого случая девушку словно подменили:

Мать с отцом видали,
Как она украдкой
Утирала слезы
Белым рукавом <…>
Доня все хирела,
Сохнула и чахла… [2, 166]
Завершается стихотворение умозаключением 

крестьян, которые «всем селом решили. — Этакой 
напасти Где избыть серпом! <…> “От беды да стра-
сти Оградись крестом”» [2, 166–167].

Стихия устной народной речи, сказа особенно 
увлекает поэта в стихотворениях «Русалка» и «Обо-
ротень». «Следуя за Кольцовым, он (Мей. — Л. Б.) 
ищет в народной песне средств для выражения своих 
чувств и для описания народного быта. Однако при 
этом поэт стремится к обработке разветвленных, 
сложных … сюжетов, дающих возможность развер-
нуть эпическое повествование» [4, 174]. По мнению 
Л. М. Лотман, уже в «Русалке» «сочетаются описание 
бурной природы, фантастическая картина игр руса-
лок, лирическое повествование о страданиях загу-
бленной души и реальные очерки ежедневного кре-
стьянского быта, данные в стиле безыскусственного 
народного рассказа» [4, 174].

Открывается стихотворение картиной разбу-
шевавшейся стихии: «Мечется и плачет… озеро лес-
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ное», «Тучей потемнело, брызжет мелкой зернью…», 
«Ветер по дуброве серым волком рыщет; Молния 
на землю жгучим ливнем прыщет…» [2, 160–161]. 
Природа здесь одушевлена, в ней все подвижно. Этот 
эффект передается с помощью метафор-олицетво-
рений: озеро «мечется», молния «ливнем прыщет», 
ветер «волком рыщет»; эпитетов: «жгучим ливнем», 
«вихрем перелетным». Прием одушевленности пей-
зажа служит для демонстрации равноправия мира 
человека и мира природы (русалочьего мира): под-
водное царство не есть царство мертвых, там тоже 
кипит жизнь, гармоничное течение которой ничто 
не нарушает. «На голос бури» из воды появляются 
русалки. По словам А. Н. Афанасьева, «русалка озна-
чает водяную деву» [9, 150]. Чаще всего русалками 
становились «утонувшие женщины, умершие до за-
мужества девушки» [3, 127]. Их можно было увидеть 
сидящими на плотах, прибрежных камнях, расче-
сывающими костяными или железными гребнями 
волосы, стирающими белье, подобно деревенским 
бабам, или сидящими на вертящихся колесах водя-
ных мельниц, а иногда — «качающимися на ветвях 
деревьев, которые растут по берегам водоемов» [3, 
132]. Русалки не любят, когда за ними подглядыва-
ют. Преследуя любопытного, они нападают на него 
и могут до смерти защекотать. Русалки завлекают 
чарующим смехом или пугают диким хохотом. Их 
длинные волосы похожи на кудель, и расчесывают 
они их не для того, чтобы «шелком кудрей» зама-
нить пловца или путника, а из-за связи с прядени-
ем. Русалка формально считается нечистью, потому 
всегда простоволоса и не расчесана, какие бы усилия 
она ни прилагала в попытке уподобиться человеку, 
волосы которого должны быть соответствующим 
образом уложены, приведены в порядок.

Мей использует многие из перечисленных «ру-
салочьих» мотивов: мотив прядения («…побросав-
ши прялки, Вынырнули со дна резвые русалки…»), 
мотив смеха («Любо им … звонким смехом с громом 
окликаться!..»), мотив расчесывания волос («Че-
шут белым гребнем косы рассыпные…»). В описа-
нии русалок поэт использует различные природ-
ные образы, среди которых особое место занимают 
орнитологические («Ласточки быстрее … Руки их 
мелькают…», «Притаилась в листве … Словно белый 
лебедь в тростнике озерном…»), широко распростра-
ненные в фольклоре (сказках, обрядовой и необря-
довой поэзии) (Ср.: «Марья <…> поплыла лебедью, 
Лебедушкой белою» [7, 143]).

В своем стихотворении Мей также использует 
распространенный мотив русалки — брошенной не-
весты. В основе сюжета лежит рассказ о трагической 
судьбе девушки, обманутой возлюбленным. Мать ее 
в детстве холила и лелеяла, и выросла она такой, что 
«нет ее красивей в целом хороводе». А далее баналь-
ная история: «Полюбился парень девке бесталанной, 
Так ей полюбился, словно душу вынул, Да и посме-

ялся — разлюбил и кинул» [2, 162–163], — характер-
ная для любовной лирической песни (Ср.: «Проторил 
милый дороженьку, Проторил, да не стал ходить; 
Любил парень меня, девицу, Да не стал любить!» [6, 
125]). Поэт использует здесь фольклорную лексику 
(«лентой алой», «парни удалые», «девки молодые», 
«сизокрылый голубь»), реалии крестьянского быта 
(«прялки», «посиделки»), что способствует созданию 
особой лирической атмосферы.

«Благовест далёкой», «песнь… святая» пробудили 
в душе русалки далекие воспоминания, «много и то-
ски и муки», «воскресили много были позабытой».

Рада б зарыдала — и того не может;
Сотворить молитву забытую хочет —
Нет для ней молитвы — и она хохочет… [2, 163]
Еще более сложно построено стихотворение «Обо-

ротень». В поэтическое повествование, которое ведет-
ся от лица человека из народа, включается своеобраз-
ный монолог удалого охотника Митьки, «плясуна» 
и «певца», в свою очередь передающий фантасти-
ческий рассказ, услышанный им от Оборотня. Этот, 
последний, рассказ также прерывается вставными 
песнями. Речевая стихия стихотворения — живая раз-
говорная русская речь, изобилующая фольклорной 
лексикой и фразеологией: «правды нигде не схоро-
нишь», «в море не тонет, в огне не горит», «живут… 
поживают», «дыбом и поднялся волос», «как с гуся 
вода», «ведать не ведаю», «в огонь … и в воду», «вот 
тебе сказ мой», «не было мочи», «свету не взвидел», 
«на сердце кошка скребет», «не сносить головы», 
«ждать-пождать». «Ставя перед собой задачу поэти-
ческого воссоздания устной народной речи во всей 
ее непосредственности и выявления заключенных 
в ней художественных потенций, Мей искал стихот-
ворных размеров и строфики, наиболее удобных для 
осуществления этого замысла. В «Оборотне» он дает 
разные образцы размеров (трехстопный дактиль 
с парными мужскими рифмами, тот же размер с че-
редующимися женскими рифмами и вовсе без рифм, 
трехстопный хорей с чередующимися женскими 
и мужскими рифмами), стремясь при помощи этого 
ритмического и строфического разнообразия пере-
дать интонационное богатство устной речи» [4, 174].

Стихотворение имеет кольцевую композицию. 
Слова: «Дело то было давно, не теперь, Истинно 
было… Кто хочет, не верь… Только ведь правды ни-
где не схоронишь…» [2, 183] — являются своеобраз-
ным зачином и концовкой (подобно сказочным), на-
страивающими читателя на правдивость истории. 
Экспозиция — рассказ о том, как «в старое время» 
у Камы-реки, в самом лесу, «пришлые» «мужички» 
«срубили … село» и стали жить-поживать, пока не по-
явился в округе необычный волк:

… ни скотины не тронет,
Ни человека, а бродит себе,
Бродит по задворкам, воет да стонет,
Словно покойника чует в избе [2, 183].
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Таких волков в народе называли волколаками 
(волкодлаками, вовкулаками). «Это человек-оборо-
тень, с помощью колдовства превращающийся сам 
или превращенный другими на определенный срок 
в волка, но сохраняющий разум» [8, 408]. Оборотни-
чество — это не что иное, как перемещение из че-
ловеческого мира в ирреальный. Представления 
об оборотнях очень древние. Так, в «Слове о полку 
Игореве» упоминается князь-оборотень Всеслав По-
лоцкий, который по ночам оборачивался волком: 
«…из Киева до рассвета дорыскивал до Тмуторо-
кани, великому Хорсу волком путь перебегал» [10, 
385]. По народному поверью, «человек, насильно 
обращенный в волколака, испытывает страх и от-
чаянье, он не нападает ни на людей, ни на скот…» 
[8, 410–411].

Историю волколака мы узнаем из рассказа Мить-
ки, которому тот сам поведал ее на пороге смерти. 
Был он в бытность молодцем, какого не сыскать 
во всей округе, да «девка сгубила». Желая добить-
ся ее любви, он продает душу дьяволу: «Складень 
с шеи долой, И на поклон прямо к деду…» [2, 185], 
чтобы тот обучил его колдовству. Через год парень 
овладел всеми науками чародейства. Чтобы при-
влечь внимание «зазнобы», он поет ей любовные 
песни, которые Мей стилизует под фольклорные. 
Основным приемом их построения является образ-
ный параллелизм, когда картина природы соотно-
сится с картиной человеческой жизни:

Сокол гонит за лебедкою,
Парень думает о том,
Как бы девице молодкою
Под его вздремнуть крылом. [2, 186]
(Ср.: «Уж ты сад, ты мой сад, Сад не рано цветет, 

Ох, да осыпается, Да куда ж, милый друг, собираешь-
ся…» [7, 127]).

Мей также вводит в стихотворение описание ка-
лендарных обрядов, связанных с праздником Ива-
на Купалы. В ночь на Ивана Купалу девушки и пар-
ни «играли в воду»: обливали друг друга. При этом 
считалось, «какую девушку парню удастся облить 
водой, та и выйдет за него замуж» [8, 55]. «В купаль-
скую ночь допускались всякие вольности в поведе-
нии, в частности в отношениях между мужчинами 
и женщинами» [8, 58].

Прыгнула с плота, нырнула… и точно
Кто ее в руки мне сунул нарочно… [2, 189]
Финал истории Оборотня трагичен: нарушив на-

каз деда не подходить «лих молодцом … Буде не сня-
ли святого креста» [2, 186], он превращается в волка, 
и только меткий выстрел Митьки возвращает ему 
человеческий облик:

Парень — не волк, да румяный, здоровый…
Волчий на нем полушубок, весь новый;
Только что кровь запеклась на усах
Да угольки потухают в глазах… [2, 189]
В 1861 году было написано стихотворение 

«Леший». Леший здесь получает точно такую же 
формульную портретную характеристику, как 
и в народных поверьях: «То всех деревьев выше, 
То ниже мелкой травки…» [2, 214]. Сравним, как 
пишет о внешнем облике лешего современник 
Мея С. В. Максимов: «… если он идет лесом, то ро-
стом равняется с самыми высокими деревьями. 
<…> выходя для прогулок, забав и шуток на лес-
ные опушки, он ходит там … малой былинкой, ниже 
травы, свободно укрываясь под любым ягодным 
листочком» [11, 6]. Возможно, Мей и услышал по-
добные поверья от записавшего их Максимова, ко-
торый в свою очередь ценил поэта за «неустанное 
искание сокровищ народной жизни» [12, 330]. Ле-
ший — «владыка полновластный Зеленого народа, 
Он всей лесной державе Судья и воевода» [2, 214]. 
Сравним у Е. Е. Левкиевской: «Он полновластно вла-
деет всем в лесу — деревьями, лесными зверями 
и птицами, даже ягодами и грибами. Без его раз-
решения в лесу ничего нельзя сделать — ни белку 
поймать, ни гриб сорвать» [3, 73–74]. Леший забо-
тится о лесе и его обитателях, в том числе оберегая 
их от людей: «Зимою он сугробы В овраге заметает, 
И тропки он лисицам И зайцам прочищает; И снегом 
он обносит Берлогу медвежонка, И вьет мохнатой 
лапой Гнездо для вороненка; И волку-сыромахе Он 
кажет путь-дорогу, И, на смех доезжачим И звучно-
му их рогу, И стае гончих, зверя В трущобе укрыва-
ет…» [2, 214–215]. Такое изображение лесного духа 
вполне соответствует народным представлениям 
о нем: в быличках и поверьях он тоже изображает-
ся не страшным чудищем и не пустым затейником, 
а хозяином и защитником дикой лесной природы. 
Он наказывает тех, кто нарушает правила поведения 
в лесу (шумит, бранится) и «ведет себя как разру-
шитель: без цели ломает деревья, губит животных, 
оставляет незатушенными костры» [3, 76]. «Соглас-
но мифологическим рассказам и поверьям, — пишет 
Н. А. Криничная, — одной из многочисленных функ-
ций лешего является охрана и защита леса. Под-
час он не позволяет человеку даже въехать в свои 
владения <…> Особенно недоброжелателен леший 
по отношению к дровосеку: прячет у него топор, 
чтобы сократить время губительной деятельности 
человека» [13, 268]. Но чаще всего с лешим прихо-
дилось иметь дело охотникам. «Без договора с ним 
охотник не мог и рассчитывать на добычу» [3, 84].

А в лес зайдет охотник –
Опять стучит дубинка,
И прячется в трущобе
Вся дичь и вся дичинка… [2, 216]
Леший — большой затейник: то напугает гром-

ким хохотом, то собьет путника с дороги и заставит 
блуждать по лесу, то утащит корзинку с ягодами: 
«…проберется К грибовницам сторонкой И фили-
ном прогукнет <…> В орешнике змеею Шипит он 
для потехи, Чтоб девушки у белок Не сняли все оре-
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Народные поверья в поэзии Л. Мея

хи» [2, 215]. Леший может подражать голосам лю-
дей: «И если бойкий парень Где песенку затянет — 
Проказник Леший кличем Красавицу обманет…» 
[2, 215]. Вместе с тем он помогает набрать грибов, 
ягод, собрать дров, переночевать в лесной избуш-
ке, найти дорогу: «…провожает убогую калику», 
а если «где калику, Позарясь на поневу, Котомочку 
и кику С зашитым подаяньем, Бродяга ждет — дед 
стукнет На целый лес дубинкой, Конем заржет, аук-
нет, Грозой и буйным вихрем Вдоль по лесу засто-
нет, — И в самую трущобу Недоброго загонит…» [2, 
216]. Как видим, леший у Мея, в отличие, например, 
от Катенина или Кюхельбекера, выступает в роли 
положительного персонажа.

Утомившись за день, леший отправляется «в лю-
бимое болото», где его ждет «зыбучая постеля С ру-
салкой-лешачихой» [2, 217]. Здесь Мей соединяет 
в одном образе черты русалки и «лешачихи» (в народе 
их называют лешихи, лесовки или лесовихи), так как 
обе они «похожи на обыкновенных женщин, только 
ходят с распущенными волосами [8, 324–325], любят 
качаться на деревьях. Лешихи вплетают в волосы 
зеленые ветки, русалки на Троицкой неделе «зави-
вают» венки. Леший у поэта предстает нежным, лю-
бящим, заботливым по отношению к своей «даме»: 
«Для ней и незабудки <…> Для ней и соловейки <…> 
Для ней-то под Купалу… папортник бесцветный Цве-
тет звездой лучистой» [2, 217].

Леший у Мея — образ не только фольклорный, 
но и авторский. Устав от забот, он засыпает, ему снит-
ся чудовище с «паром из ноздрей и искрами», шипя-
щее и свистящее, похожее на крылатого змея. Это 
«то ли сон, то ли явь — оно превращается в железно-
дорожный состав, продукт цивилизации, теснящей 
живую природу…» [14, 20]: «Дубов — как не бывало: 
Все срублено, все гладко… Засыпано болото Песком, 
дресвой и щебнем, И мост над ним поднялся Гранит-
ным серым гребнем…» [2, 218–219].

Таким образом, народно-фантастический образ 
лешего предстает у Мея как «воплощение нетрону-
той, дикой, но родной народу и опоэтизированной 
его фантазией природы, которую оттесняет и губит 
безжалостная цивилизация» [4, 174].

Итак, как показал анализ, обращаясь к народным 
поверьям, Мей использует фольклорно-мифологиче-
ские образы и связанные с ними мотивы, но репре-
зентует их иначе, исходя из своего мировосприятия 
и литературно-эстетических взглядов.
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Как известно, школьная лексикография — «осо-
бая лингвометодическая дисциплина, содержанием 
которой являются теоретические и практические 
аспекты описания лексики в учебных целях» [1]. Эта 
отрасль словарного дела находится на стыке двух 
наук: традиционной лексикографии и методики пре-
подавания языка.

В настоящее время отечественная школьная лек-
сикография развивается быстрыми темпами. Появ-
ляется большое количество словарей разного типа, 
предназначенных для учащихся.

Анализ большого количества существующих 
школьных словарей русского языка показывает, что 
их составители нередко не учитывают возраст уча-
щихся и их уровень знаний, специфику школьной 
программы и особенности развития русского языка 
в XXI веке, игнорируют необходимость включения 
культурологической и энциклопедической инфор-
мации в словарные статьи и т. д.

Повышению качества отечественных школьных 
словарей, по мнению О. В. Загоровской, могло бы спо-
собствовать «формирование теоретических основ 
современного школьного словаростроения и созда-
ние единой концепции подготовки школьных слова-
рей русского языка» [2]. Кроме того, целесообразно 
разработать расширенную типологию школьных 
словарей русского языка, которая должна вклю-
чать комплексный школьный нормативно-стили-
стический словарь русского языка, школьный сло-
варь современной русской разговорной речи, разные 
виды специальных школьных культурологических 
словарей, специальные «сопроводительные» тол-
ковые словари по произведениям художественной 
литературы, изучаемым в школе [подробнее см. 2]. 

Еще одним полезным для современных учащихся 
словарем, с нашей точки зрения, может стать лек-
сикографический труд, описывающий неологизмы, 
созданные русскими писателями («левитанистый» 
А. П. Чехова, «головотяп» М. Е. Салтыкова-Щедрина), 
учеными («углерод» химика М. Ф. Соловьёва), изо-
бретателями («вертолет» авиаконструктора Н. И. Ка-
мова). Ведь изучение родного языка и, в частности, 
его словообразовательного потенциала открывает 
большие возможности для развития творческого 
мышления учащихся.

Цель настоящей статьи — представить концеп-
цию такого лексикографического труда — «Школь-
ного словаря авторских неологизмов русского язы-
ка XVIII–XX вв.», работа над составлением которого 
ведется на кафедре русского языка Воронежского 
государственного университета. Отметим, что под 
термином «авторский неологизм» мы будем пони-
мать слово, которое создано конкретным автором.

В основе предлагаемой концепции лежат следу-
ющие принципы:

1. Ориентированность на школьную програм-
му. Определение «школьный» в названии словаря 
обязывает нас учитывать специфику и содержание 
школьных курсов русского языка, литературы и дру-
гих предметов на всех этапах разработки словаря. 
Во-первых, ориентация на школьную программу об-
условила то, что при отборе авторов-словотворцев 
мы ограничились только писателями, которые из-
вестны школьникам по урокам литературы (А. С. Пуш-
кин, Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков, М. Е. Салтыков-
Щедрин, А. П. Чехов, Л. Н. Толстой, В. В. Маяковский, 
В. Хлебников и др.) Кроме того, мы включаем в слов-
ник лексические единицы, созданные известны-
ми учеными и изобретателями. С такими словами 
школьники сталкиваются на различных уроках (фи-
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зики, химии, истории, географии). Во-вторых, указан-
ная ориентация определила выбор примеров упо-
требления авторских неологизмов. Мы стремились 
проиллюстрировать их употребление за пределами 
текстов-источников примерами из художественной, 
учебной и научно-популярной литературы, а также 
из публицистики.

2. Объяснительность. Данный принцип заклю-
чается в том, что одним из ключевых разделов ми-
кроструктуры создаваемого словаря должна стать 
зона толкования авторских неологизмов. При тол-
ковании мы опираемся на авторитетные толковые 
словари [3], [4], [5], [6], [7]. При этом, с нашей точки 
зрения, объяснение не должно быть узколингвисти-
ческим: в ряде случаев в него необходимо включать 
сведения энциклопедического и культурологиче-
ского характера.

3. Активность. Суть этого принципа состоит 
в том, что создаваемый словарь будет ориентирован 
не только на отражение определенной информации, 
но и на активное усвоение информации учащимися. 
Этот принцип обеспечивает методически выверен-
ный блок заданий, выполнение которых и будет сти-
мулировать у учащихся активную интеллектуальную 
деятельность и развивать творческое мышление.

4. Диахроничность. Этот принцип заключается 
в следующем: в словарь включаются лексические 
единицы, которые когда-то были новыми для языка, 
но уже утратили свою новизну. Мы сосредоточили 
наше внимание на словах, созданных в XVIII–XX вв.

5. Экстралингвистичность. Данный принцип со-
стоит в том, что во многие словарные статьи вклю-
чается культурологическая или энциклопедическая 
информация, а также при необходимости дается 
историческая справка. Мы стремимся к тому, чтобы 
наш словарь был полезен не только с лингвистиче-
ской точки зрения, но и помогал всестороннему раз-
витию учащихся.

Макроструктура создаваемого словаря состоит 
из шести разделов: введение, список условных обо-
значений, алфавит, словарные статьи, приложения, 
список использованной литературы.

Во введении будет представлено обращение 
к юным читателям, в котором дана небольшая те-
оретическая справка об основных способах слово-
образования.

После этого следует основная часть словаря — 
словарные статьи. Этот раздел состоит из двух ча-
стей:

а) Часть I. «Искусство». Сюда включаются ав-
торские неологизмы, созданные деятелями искус-
ства (писателями, художниками и др.)

б) Часть II. «Наука и техника». Здесь представ-
лены неологизмы, авторство которых принадлежит 
ученым, конструкторам и др.

Если единицы первой группы давно являются 
предметом научных исследований, и их отбор может 

проводиться с опорой на существующие научные ра-
боты, то изучение слов второй группы, насколько нам 
известно, практически не проводилось, поэтому их 
поиск представляет особую сложность.

В конце словаря даются три приложения:
1) список авторских неологизмов по алфавиту 

с указанием страниц, на которых располагается сло-
варная статья;

2) список авторских неологизмов, распределен-
ных по авторам-создателям;

3) методическая разработка, включающая в себя 
план-конспект развивающего занятия «Словообра-
зование и словотворчество».

Приводится также список использованной ли-
тературы, содержащий основные тексты-источники 
(в частности, литературные произведения, в которых 
употреблены авторские неологизмы), а также толко-
вые и словообразовательные словари русского языка.

Микроструктура словаря состоит из девяти зон:
1) Вход — слово в стандартной для отечествен-

ной лексикографии начальной форме. Сопровожда-
ется акцентологической характеристикой.

2) Краткая грамматическая характеристика. 
Эта зона словарной статьи включает в себя инфор-
мацию о частеречной принадлежности описываемо-
го слова. Кроме того, словам, относящимся к разным 
частям речи, дана своя грамматическая характери-
стика: для существительных — окончание формы 
родительного падежа и род, для глаголов — формы 
1 и 2 лица настоящего времени, для прилагатель-
ных — окончание форм женского и среднего рода 
именительного падежа и т. д.

3) Толкование. Семантическая характеристика 
неологизма представляет собой традиционное опи-
сательное и/или синонимическое определение. Если 
толкуемое слово уже становилось объектом лекси-
кографирования, то мы опираемся на имеющиеся 
словарные дефиниции. Кроме того, в толкование 
значения неологизма мы часто включаем культуро-
логическую и/или энциклопедическую информацию.

В некоторых случаях авторы сами объясняют 
созданное ими слово (например, Ф. М. Достоевский 
в «Дневнике писателя» объяснял неологизм «стуше-
ваться»). Такие авторские толкования в обязатель-
ном порядке включаются в словарную статью и по-
мещаются сразу после стандартного толкования.

Как известно, при создании новых словарей при-
нято опираться на более ранние лексикографиче-
ские труды. В ряде случаев использования лексико-
графических решений и находок предшественников 
значительно облегчает работу составителя словаря. 
Однако специфика части описываемых нами лексиче-
ских единиц (слов, созданных русскими писателями 
XVIII–XX вв.) заключается в том, что многие из них 
не оказывались в фокусе внимания лексикографов.

4) Комментарий. Это факультативный компо-
нент словарной статьи, который дается к словам, 
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требующим пояснение. Данная зона может следовать 
после толкования, словообразовательной характери-
стики или после зоны «авторская принадлежность 
лексемы». Комментарий может иметь узко лингви-
стическую, культурологическую или историческую 
направленность.

Культурологические и лингвистические коммен-
тарии наиболее характерны для слов первой части — 
слов сферы искусства. Для неологизмов из сферы 
науки чаще требуются исторические комментарии.

5) Производящее слово и способ образования. 
В словарной статье словообразовательная информа-
ция представлена в следующем виде (из словарной 
статьи, посвященной описанию пушкинского неоло-
гизма хандрливый):
 образовано от слова «хандрить» суффиксаль-

ным способом — с помощью суффикса — ЛИВ.
Часть описываемых слов с этой точки зрения 

не представлены в современных словообразователь-
ных словарях, поэтому одной из самых важных задач, 
стоявших перед нами, было определение способа об-
разования ряда лексикографируемых авторских не-
ологизмов. Наряду с относительно простыми случа-
ями мы столкнулись с определенным количеством 
трудных примеров. Так, нетривиальной задачей яв-
ляется определение способа образования таких слов, 
как «пасквилянствовать», «апельсинничать» и др.

6) Авторская принадлежность лексемы 
и пример(ы) ее употребления автором-создателем. 
Этот раздел словарной статьи является ключевым. 
Входящие в него примеры использования описыва-
емого слова призваны продемонстрировать спектр 
употреблений слова в характеризуемом значении.

7) Примеры использования слова другими ав-
торами. В этой зоне словарной статьи приводятся 
от одного до пяти примеров употребления описыва-
емого авторского неологизма из произведений худо-
жественной литературы, публицистики XIX–XXI веков. 
Для подбора примеров употребления описываемых 
лексических единиц мы используем Основной под-
корпус, Поэтический подкорпус и Подкорпус совре-
менных СМИ Национального корпуса русского язы-
ка [8]. При наличии соответствующего материала 
преимущество отдается произведениям и авторам, 
представленным в школьной программе. Выдержки 
из произведений даются курсивом, описываемый не-
ологизм выделяется полужирным шрифтом.

8) Изображения. Наглядная информация явля-
ется важной частью тех словарных статей, в которых 
визуальный ряд облегчает понимание значения или 
дополняет информацию, переданную вербально. 
Этот раздел является факультативным.

9) Задания. Важной особенностью создаваемого 
словаря является включение в каждую словарную 
статью блока заданий, при разработке которых долж-
ны учитываться возраст учащихся и обусловленные 
им возможности школьников. Таким образом, еще 

одной важной задачей, стоящей перед составителем, 
была разработка двух серии заданий:

— ориентированных на учащихся 5–8 классов 
(отмечены знаком ),

— ориентированных на учащихся 9–11 классов 
(отмечены знаком ).

При этом составители стремятся к тому, чтобы 
гармонично встроить разрабатываемые задания 
в конкретную словарную статью и не допустить боль-
шого количества однотипных заданий.

Приведем пример словарной статьи:
БЛАГОГЛУ́ПОСТЬ, -и, ж. р., сущ.
Глупость, вздор, облеченные в серьезную форму.
 образовано от слов «благой» и «глупость» 

способом сложения основ.
 введено М. Е. САЛТЫКОВЫМ-ЩЕДРИНЫМ:.
И кого ты своими благоглупостями удивить 

хочешь? (Невинные рассказы (1857–1863)).
Почему я, видя человека беспомощным, не имею 

права подать ему руку помощи? Почему, имея возмож-
ность сообщить человеку полезный совет, обязыва-
юсь вместо того осквернять его мозги благонамерен-
ными благоглупостями? (За рубежом, 1880–1881).

● использование другими авторами:
Благоглупость заключалась в том, что его тя-

нуло хотя бы косвенно, отдаленно, скрытно полу-
чить разрешение Сони. (Ю. Трифонов. Дом на набе-
режной, 1975))

Но разве не недостаток — неспособность к ма-
невру, из-за которой распрекрасные принципы обра-
щаются в благоглупость, порядочность в подлость, 
добро в зло — потому что приводят к поражению? 
(В. Рыбаков. Свое оружие, 1987)
 Какие еще сложные слова с корнем -благ- вы 

знаете? Перечислите их.
 Прочитайте следующее предложение из письма 

Н. С. Лескова Л. Н. Толстому. Попробуйте определить 
значение слова «благоглупость» в этом контексте.

Смотришь, смотришь на всю окружающую бла-
гоглупость, да и сам задурачишься. (Н. С. Лесков. 
Письма Л. Н. Толстому (1887–1894)).

Таким образом, разрабатываемый нами словарь 
может стать одним из инструментов, способных по-
мочь преподавателю в развитии творческих способ-
ностей учащихся как во время урока, так и в ходе са-
мостоятельной работы. Ведь «если ученик в школе 
не научится сам ничего творить, — писал Л. Н. Тол-
стой, — то и в жизни он всегда будет только подра-
жать, копировать, так как мало таких, которые, нау-
чившись копировать, умели сделать самостоятельное 
приложение этих сведений».
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Аннотация: в настоящей статье анализируется рассказ В. Г. Короленко «Соколинец» с точки зрения 
нарратологии, что высвечивает важные аспекты сюжетно-композиционной системы, позволяет 
выявить функцию оппозиции «свой / чужой (другой)» и, в конечном итоге, дает возможность уточ-
нить суть некоторых идеологических принципов писателя: о стремлении человека к свободе, 
об отношениях личности и общества.
Ключевые слова: Короленко, рассказчик, аналепсис, пролепсис, образ «другого», жанр, свобода.

Abstract: this article analyzes V. G. Korolenko’s story «The Sokolinets» from the point of view of narratology, 
which highlights important aspects of the plot-compositional system, allows us to identify the function of the 
opposition «one’s own / someone else’s (other)» and makes it possible to clarify the essence of some of the 
ideological principles of the writer: about a person’s desire for freedom, about relationships individuals and 
societies.
Keywords: Korolenko, narrator, analepsis, prolepsis, the image of the «other», genre, freedom.

В. Г. Короленко прожил сложную и яркую жизнь, 
стяжал славу бунтаря, борца за свободу, справедли-
вость и достоинство человека, заслужил репутацию 
автора произведений «об отношениях властных 
структур и личности, попавшей в острог и отправ-
ленной в ссылку» [9, 64]. В 1879 г. за революцион-
ную деятельность писатель был сослан в Вятскую 
губернию, а впоследствии, в 1880 г., за «самоволь-
ную отлучку» свободолюбивый Короленко отпра-
вился в Западную Сибирь. На этом злоключения 
не закончились, и бунтарь, некоторое время находив-
шийся в томской тюрьме (1880–1881 гг.), оказался 
на поселении в Перми. В 1881 г. Короленко прибыл 
(разумеется, не по своей воле) в Амгинскую слобо-
ду (Якутия), и многие реалии сурового края нашли 
свое отражение в произведениях о бродягах, катор-
жанах, острогах.

Как видно, «Соколинец» — рассказ автобиогра-
фический, в свое время он пользовался большой по-
пулярностью и получил признание в либерально-де-
мократических читательских кругах. Было отмечено 
и мастерство Короленко, например, А. П. Чехов сооб-
щил автору следующее: «Ваш “Соколинец”, мне ка-
жется, самое выдающееся произведение последне-
го времени. Он написан, как хорошая музыкальная 
композиция, по всем тем правилам, которые подска-

зываются художнику его инстинктом. Вообще в Ва-
шей книге Вы такой здоровенный художник, такая 
силища…» [8, 176–177].

Композиционно «Соколинец» создан как «рас-
сказ в рассказе», поскольку «первый рассказчик» 
(«открыто организующий своей личностью весь 
текст» [3, 34]), политический ссыльный, включает 
в свое повествование историю о побеге с Соколино-
го острова «второго рассказчика», неполитического 
ссыльного, бродяги Василия. Герои, конечно же, раз-
личаются и манерой повествования, и социальным 
происхождением, но есть и нечто общее, что для са-
мого Короленко чрезвычайно важно. Взаимодействие 
двух носителей речи создает некую «конфигурацию 
голосов», которая интерферирует с «конфигурацией 
эпизодов», если под эпизодом понимать «участок тек-
ста, характеризующийся единством места, времени 
и состава действующих лиц» [7, 37]. Система эпизо-
дов, связанная с бытом «первого рассказчика», про-
образом которого является сам Короленко, тяготеет 
к мимесису, характеризующемуся повышенной об-
разностью: читатель получает возможность ознако-
миться со своеобразной тропикой (соединение эпи-
тетов и «логических» определений (в терминологии 
Б. В. Томашевского) с метафорами), рисующей доста-
точно мрачную картину одиночества и безрадостной 
жизни в чужой стороне. Открывающие экспозицию 
рассказа «тяжелые впечатления молчания и мрака», 
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«неуклюжий пенат якутского жилья» (о камельке), 
«мертвящий якутский мороз» [4, 94] поддерживают 
«создание саспенса» [6, 348], характерного для про-
лепсиса (по учению Ж. Женетта, это «опережающее» 
повествование, предвосхищение событий). Злове-
щий северный пейзаж, интерьер убогой юрты, тоска, 
тревога, ощущаемые «первым рассказчиком», под-
держивают утверждение о том, что пролепсис «по-
буждает к предугадыванию ответов, которые в бу-
дущем приведут к разгадке тайны» [там же]. Тайна 
в данном случае — это прошлое людей (каторжан, 
ссыльных, бродяг), попавших на Север не по своей 
воле, мотивация их поступков.

Неожиданный ночной визит в одинокую юрту 
«бродяги» Василия знаменует появление «таких 
эпизодов», которые представляют «нарративную 
артикуляцию повествованием диегетической цепи 
событий повествуемого мира» [7, 37]. Диегезис ха-
рактеризуется, как известно, «буквальным» опи-
санием определенной истории (например, побег 
с острова, носящего «говорящее» название Соко-
линый), и здесь уже вступает в силу сказовая ма-
нера повествования с ее просторечиями («конину 
жрут», «падаль, прости господи, и ту трескают… 
тьфу»), установкой на устную речь («Наша-то сто-
рона, Расея…»), что обусловливает аналепсис (рас-
сказ об уже произошедших «реальных» событиях), 
который, в частности, «в русской криминальной 
прозе» уходит от мистики и акцентирует «соци-
альные факторы», делающие «преступление неиз-
бежным» [6, 348]. Если «первый рассказчик» сослан 
за политические убеждения, то Василий явно по-
гружен в преступную среду, связанную с незакон-
ной добычей золота, продажей спирта, общением 
с подозрительными личностями, которые воруют, 
разбойничают и безвозвратно отдаляют его от про-
шлой жизни (когда он еще «родителей слушал»).

«Диегетическая цепь событий» связанного с «бро-
дягой» и им же рассказанного мира тяготеет к изо-
бражению «наиболее распространенных мотивов 
художественной прозы Короленко», а именно: «до-
роги, встречи, свободы» [1, 38]. Указанные мотивы 
правомерно рассмотреть с «физической точки зре-
ния», то есть «положения в пространстве)» [3, 21] 
субъектов речи, имеющих различное «поле зрения» 
[там же], находящихся в разной степени отдаления 
от описываемого ими, что меняет ритм повествова-
ния, определяет эмоциональный тон и нравственную 
оценку происходящего.

Физическая точка зрения характеризуется «не 
только удаленностью носителя речи от изображае-
мого предмета, но и так называемым углом зрения, 
то есть их взаимным расположением в пространстве» 
[3, 22]. От недоверия к гостю незнакомому и снача-
ла невидимому (пока Василий привязывал лошадь 
на улице) и даже от опасения общения с человеком, 
«прошлое которого запятнано кровью» [4, 97], «пер-

вый рассказчик» переходит к другому настроению. 
Перешагнувший порог юрты человек предстает при-
влекательным, располагает к доверию и общению: 
«Когда он откинул свой треух на плечи, я увидел мо-
лодое, раскрасневшееся от мороза лицо мужчины лет 
тридцати» [4, 98]; «Я действительно знал Василия 
по слухам <…> он был одним из немногих, предпо-
читавших трудовую жизнь» [4, 101].

Рассказ Василия о побеге и жизни на Севере в це-
лом расширяет художественное пространство про-
изведения, у читателя возникает ощущение, что он 
видит этот суровый край «сверху», с высоты поле-
та птицы (ведь герой — «соколинец!»). Динамичное 
повествование о приключениях беглеца наполнено 
интереснейшими подробностями незнакомого нам 
быта: об особенностях якутских лошадей, о характе-
ре добродушных якутов (чьи юрты овевались ветра-
ми с «Великого океана»), о лихих всадниках-татарах 
(«поклонники Магомета»), об «унылой красе» края, 
где «снега уходили вдаль ровною пеленой, чернела 
гребнем тайга, синели дальние горы» [4, 133]. От-
метим, что обширная топонимическая сфера (поле 
художественной деятельности «концепированного» 
автора) несколько противоречит ощущениям бе-
зысходной тоски, охватившей обоих рассказчиков 
(«Холодно и жутко… Ночь притаилась, охваченная 
ужасом»; «лицо Василья сохраняло пасмурное выра-
жение»). Упоминания об Японском море, Лаперузо-
ве проливе, Сахалине, порте Дуэ, Тархановой заимке, 
Николаевске, Дикманской пади, Иркутске, реках Учур 
и Алдан добавляют повествованию объективности, 
а «просветительские» примечания автора (лексика 
«чужого» языка: догор — друг; улус — округ; бер-
гес — шапка и пр.) отделяют его от персонажей, при-
зывают поверить, что этот далекий край по-своему, 
безусловно, интересен, красив и манит настоящих 
путешественников, не боящихся трудностей.

Отметим, что «топонимический текст» тяготеет 
к итеративному повествованию («один нарратив-
ный фрагмент охватывает вместе несколько случаев 
одного и того же события» [2, 356]), что приближа-
ет рассказ к бытописанию и даже к документальной 
прозе, показывает интерес самого автора (Королен-
ко) к не такому уж «унылому» и откровенно «враж-
дебному» для его героев Северу. Но эмоциональная 
окраска рассказа Василия, конечно, отмечена сингуля-
тивом (один раз изложено то, что случилось однаж-
ды, по женеттовской формуле — 1П/1И), что роднит 
ощущения «бродяги» и интеллигентного рассказчи-
ка-ссыльного, обусловливает доминирующее настро-
ение тревоги, ожидание опасности, мысли о безыс-
ходности: «Навсегда… в этом гробу, навсегда!» [4, 95].

В «Соколинце» заслуживает пристального вни-
мания изображенное время (повествование «первого 
рассказчика», «второго рассказчика», а также время 
«совершения действия» [3, 24] Василием (одним из ге-
роев), его мытарств. «Первый» субъект речи отмечен 
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положением в хроносе, которое назовем «сейчас», 
«второй» также повествует «сейчас», но о прошед-
ших событиях (побег, убийство охранников, путеше-
ствие по тайге). Рассказ «бродяги» позволяет автору 
«концепированному» ввести множество персонажей 
(арестанты, «бывалый» бродяга Буран, «гиляк» (пред-
ставитель северной народности) Оркун, лихие чер-
кесы, добрый старичок-чиновник Самаров, верный 
товарищ Ахметка и другие), что делает «многона-
селенный» рассказ ярким, «живым», наполненным 
«сочными» деталями, раскрывающими характеры 
представителей многонационального сибирского 
населения. «Первый» рассказчик, казалось бы, дис-
танцируется от этой разнородной и небезопасной 
публики (можно встретить «взламывавшего замки, 
воровавшего лошадей или проламывавшего темной 
ночью головы ближних» [4, 97–98]), но при этом «чу-
жие» (например, Василий) все-таки чем-то очень 
близки интеллигентному и образованному ссыль-
ному, томящемуся в дальней стороне, мучимому «не-
разрешимым» вопросом: «Я забыл о том, что приве-
ло его в тюрьму и ссылку <…> Я видел в нем только 
молодую жизнь, полную энергии и силы, страстно 
рвущуюся на волю… Куда?» [4, 134].

«Неразрешимые вопросы», не дающие покоя обо-
им рассказчикам, могут получить ответы при рас-
смотрении «идейно-эмоциональной» точки зрения, 
в частности, через оппозицию «свой / чужой (дру-
гой)». Как известно, «любой отрывок художествен-
ного текста является оценочным», так как в нем «в 
той или иной степени раскрывается идейно-эмоци-
ональная точка зрения, которая выражается через 
отношение субъекта речи к описываемому, изобра-
жаемому, а в конечном счете — к действительно-
сти» [3, 27].

Выше отмечалось, что понятия «свой» и «чужой» 
(иногда более нейтрально — «другой») предстают 
как достаточно неопределенные и размытые множе-
ством деталей, дополнительных оттенков и сомне-
ний, высказываемых персонажами. С одной сторо-
ны, «первый рассказчик» обозначает границу между 
«родом с Урала», временно обзаведшимся хозяйством 
(изба, засеваемое им поле, корова) бродягой Васили-
ем и «нашею братиею, интеллигентными людьми, 
заброшенными судьбой в эти далекие страны» [4, 
101]. Сам бродяга имеет два имени и сообщает, что 
«по-здешнему» он зовется Багылаем, а «по-расейски» 
(«настоящее-то») — Василием, и это показывает, 
что он не равен самому себе, его удовлетворенность 
своим оседлым, «законным», положением на самом 
деле мнимая.

Образованный, интересующийся местными нра-
вами рассказчик сообщает, что доброжелательные 
якуты оказывают поселенцам значительную помощь 
(чтобы те не стали разбойниками и не доставляли 
хлопот), при этом, не совсем доверяя им, стараются 
поскорее выпроводить «чужаков» на прииск и так из-

бавляются от «неудобных граждан». Отмечается, что 
«в глаза» называют бродягу Василием Ивановичем, 
а «за глаза» — Васькой. Как видно, и таким образом 
подтверждается указанная оппозиция.

Быт сибиряков сильно отличается от «расейско-
го», и это не радует Василия, воспринимается как 
«чужой» (неприемлемая пища, разное содержание 
лошадей), однако именно «гиляки»-рыбаки спасли 
голодных беглецов, дав им рыбы на уху. «Своими» 
оказались старичок-чиновник Самаров (специаль-
но приплывший на лодке к неосторожно разведшим 
огонь бродягам), купец Тарханов, щедро снабдивший 
их пищей, а «чужим» стал охранник кордона Салтанов 
(«из нашего-то брата не один от него смерть себе по-
лучил» [4, 122]). Друзьями становятся черкесы, рус-
ские и татары, они, по словам Ахметки, «товарища», 
«вместе бродяга ходил». И это уже другое отношение 
к понятиям «чужие» и «свои».

Показательно переходит роль рассказчика от Ва-
силия и его товарищей (осужденных преступников, 
беглецов) к «интеллигентному» ссыльному, что 
в тексте маркировано сменой повествования — 
от сказа к несобственно-прямой речи и сентенци-
ям «первого рассказчика». В небольшом фрагмен-
те может присутствовать реплика, переполненная 
просторечиями («Износился ты аль нет, это дело 
твое. Не дойдешь, помрешь в дороге, — за это никто 
не завинит; а ежели ты подвел одиннадцать человек 
под плети, то обязан идти» [4, 113–114]), а с ней со-
седствует явно ироничное заявление, принадлежа-
щее собеседнику Василия-Багылая («Что же, небось 
весело было в путь отправляться?» [4, 114]). Несоб-
ственно-прямая речь (в сочетании с выделенным 
кавычками отрезком текста), обозначающая отно-
шение к происходящему двух рассказчиков, также 
часто присутствует в «рассказе бродяги»: «Беглецы 
“стали на молитву”, отслужили нечто вроде молеб-
на на этот случай по особому арестантскому уставу, 
попрощались с Бобровым и двинулись в дорогу» [4, 
114]. Само сближение серьезного отношения Васи-
лия к молитве перед грядущими преступлениями, 
даже убийствами и явно ироничной оценки, исхо-
дящей от «первого рассказчика» и самого автора 
(«нечто вроде молебна»), свидетельствует о том, 
что их всех объединяет: стремление к свободе и не-
нависть к неволе. Неслучайно ссыльный «интел-
лигент» признался, что рассказ бродяги и убийцы 
«кровь взбудоражил» в нем, потому что от него ве-
яло «поэзией вольной волюшки», «пахнуло … при-
зывом раздолья и простора, моря, тайги и степи» 
[4, 134]. Данный миметически (образно) выражен-
ный гимн свободе, подытоживший «нарративную 
артикуляцию <…> диегетической цепи событий» 
[7, 37] страдальческой бродяжьей жизни, уныло-
го быта ссыльных, становится точкой сближения 
столь разных персонажей. Видимо, отсюда проис-
текает справедливый вывод исследователей твор-
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чества Короленко о том, что этот писатель, много 
рассказавший о человеческих страданиях, вовсе 
не хотел, чтобы читатель вынес из его произведе-
ний ощущение тоски, мрака, безысходности и от-
чаяния [см. об этом: 5, 18–26].
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Аннотация: в статье выявляются жанровые каноны, отразившиеся в структуре поэмы К. Симоно-
ва «Победитель», посвященной Н. А. Островскому. Ключевыми из них стали романтическая поэма-
исповедь и жанровая форма «текст о тексте». Влияние агиографического канона сказывается 
опосредованно, через роман «Как закалялась сталь».
Ключевые слова: Симонов, роман воспитания, житие, романтическая поэма, исповедь, тело — 
тюрьма, тело — темница, текст в тексте.

Abstract: the article reveals genre canons reflected in the structure of K. Simonov’s poem “The Winner” 
dedicated to N. A. Ostrovsky. The key ones were the romantic poem-confession and the genre form “text about 
the text”. The influence of the hagiographic canon affects indirectly, through the novel “How the Steel Was 
Tempered”.
Keywords: Simonov, novel of upbringing, life, romantic poem, confession, body — prison, body — dungeon, 
text in the text.

Поэма К. М. Симонова «Победитель» (1937 г.) от-
носится к ранним произведениям поэта, проклады-
вающим ему путь в большую литературу. Она посвя-
щена памяти Николая Островского, который (как, 
впрочем, и его герой Павка Корчагин) стал прототи-
пом главного героя поэмы. При ее появлении в свет 
критика обошла поэму стороной, через несколько 
лет о ней отзывались как об этапной, но неудачной 
вещи, в которой, по мнению Е. Трощенко, «непоэтич-
ность системы Симонова не сочетается с поэтично-
стью сюжета» [1, 234], сходное суждение высказал 
И. Гринберг [2]. В монографии о творчестве К. Симо-
нова С. Я. Фрадкина подробно остановилась на поэме 
как первом произведении, в котором найден подлин-
но симоновский герой. Исследователь отмечает, что 
основой сюжета стал лишь последний период жизни 
Островского. Такая избирательность объяснялась ин-
тересом Симонова к 1930м годам — времени «над-
вигающейся битвы» [3, 22]. Жанровые черты поэмы 
не ставились в фокус исследований, между тем об-
ращение к этому аспекту позволяет углубить пред-
ставление о реальных направленческих связах ста-
новящейся литературы социалистического реализма 
и косвенно проливает свет на рецепцию младшими 
современниками личности и творчества Островско-
го. Уже тогда в восприятии образа обнаружились не-
которые экзистенциальные ноты, которые делают 
актуальным роман Островского и по сей день. В за-
дачу статьи входит выявление жанровых моделей, 
повлиявших на поэму К. М. Симонова «Победитель», 

а также установление наличия подобных ориенти-
ров в романе Островского.

Поэму «Победитель» К. Симонов начал писать ле-
том 1936 г., когда Островский был еще жив. В самой 
поэме герой никак не назван, хотя канва его жизни 
повторяет судьбу писателя и его героя. В письме 
1971 г. К. Симонов подчеркивал: «я брал за основу 
только образ Островского и не собирался писать до-
кументальную поэму…» [4, 588]. В 1936 г. молодой 
автор создал два варианта поэмы, в архиве хранит-
ся не только рукопись, но и машинопись с авторской 
правкой — этап окончательной отделки для Симоно-
ва. Но после смерти Островского Симонов счел необ-
ходимым изменить финал, завершив поэму смертью 
героя, хотя при этом не отказался от сразу возник-
шего названия «Победитель», которое стало звучать 
почти парадоксально и от этого еще более уверенно. 
Следует отметить, что в третьей редакции изменения 
коснулись не только финала. Даже после публикации 
поэмы в 1937 г. в № 10 журнала «Октябрь» Симонов 
продолжал совершенствовать поэму.

Необходимость переписать финал, отреагировав 
на события действительности, кажется, разрешает 
вопрос о том, кто является героем поэмы — Остров-
ский или Корчагин. Однако исключить влияние ро-
мана на поэму невозможно, причиной чего служит 
ряд фактов.

Во-первых, автобиографичность образа Корча-
гина и реальная основа многих отраженных в ро-
мане фактов не вызывает сомнения. В 1936–1937 гг. 
в силу отсутствия специальных исследований сте-
пень сходства автора с героем, их близость могла 
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казаться еще более тесной. В день похорон Остров-
ского в «Правде» публикуется заметка В. Киршона, 
начинающаяся словами «дописана последняя стра-
ница замечательной повести о Павле Корчагине» 
и заканчивающаяся полным отождествлением «Умер 
Павлуша Корчагин» [5, 4].

Во-вторых, Павка Корчагин стал образцом лич-
ности нового типа, воспитанной Октябрем. Можно 
говорить, что и Островский, и те, кто писал о нем 
самом, руководствовались одним эталоном, но сама 
мерка оформилась в образах во многом благодаря 
роману «Как закалялась сталь». Показательно, что 
в опубликованном в «Правде» очерке «Мужество», 
после которого широкому читателю стала извест-
на трагическая биография Островского, М. Кольцов 
обильно использует цитаты из романа [6]. В откли-
ках на смерть писателя канву его жизни определя-
ют все те же факты: служба в буфете, то есть искон-
ная принадлежность к угнетенным, участие в боях 
за Революцию, работа в комсомоле и поездка на Ше-
стой съезд РКСМ в Москву как высшее признание за-
слуг комсомольца. Хотя современный исследователь 
Е. Н. Бузни оспаривает, что Островский был делегатом 
этого съезда [7]. В ранней редакции поэмы Симоно-
ва образ также определяется названными вехами: 
упомянут Третий съезд РКСМ, ранняя пропаганда — 
чтение книг бойцам у костра, работа агитатора [8].

«Как закалялась сталь» является одним из образ-
цовых романов воспитания. Это жанровое обозначе-
ние используют О. И. Матвиенко [9] и М. А. Литовская 
[10]. Однако, воссоздавая некоторые факты жизни 
героя, усиливающие параллель с Корчагиным, Симо-
нов не следует по пути транспонирования жанровой 
модели романа воспитания в область лироэпоса. Хотя 
он не без оснований именовал свои ранние стихот-
ворные произведения крупной формы повестями 
в стихах, здесь он избегает прямого влияния эпоса. 
Поэт меняет хроникальную композицию, укладывая 
действие в несколько часов (буквально сосчитанных 
в ранних вариантах), наполненных ретроспектив-
ными наплывами, которые можно воспринять как 
воспоминания героя. Уже это свидетельствует, что 
идея поступательного развития не является ключе-
вой для Симонова. Более того, самые ранние эпизо-
ды опубликованного варианта поэмы касаются ра-
нения героя, все прочие вставки связаны с болезнью.

Следует сказать, что Симонов намеренно изменяет 
некоторые факты из жизни прототипа: герой едет для 
лечения в Ленинград, а не в Москву; в качестве окон-
чательного пристанища он избирает город на Волге, 
что противоречит и романным фактам, и биографии 
Островского. Последнее место жительства писателя 
было, несомненно, известно Симонову. Но некоторые 
детали: радио, карта Испании на стене — повторяют 
облик квартиры Островского на Тверской. Случив-
шаяся авария, исходом которой стало повреждение 
ноги (о ней Симонов упоминает в ранних редакци-

ях) — черта реальной биографии, хотя на самом деле 
катастрофа была автомобильной, а не железнодорож-
ной, как в поэме. В то же время в поэме никак не от-
разилось героическое строительство узкоколейки 
в Боярке, ни одна из любовных историй. Лишь когда 
ослепшему герою приходит время диктовать роман, 
этот одиночка неожиданно оказывается женат. Зато 
ключевые для различных вариантов сцены поэмы 
(приезд друга, приход пары молодоженов, чтение 
романа случайно зашедшим сослуживцам) созданы 
творческой фантазией самого Симонова.

В романе события, связанные с болезнью и без-
успешным лечением героя, конспективно изложены 
в последней главе — в поэме они составляют основу 
сюжета. О различии звучания романа и поэмы в свя-
зи с изменением удельного веса отдельных эпизодов 
писал Л. И. Шиндель (настоящая фамилия Л. Лазаре-
ва): «В романе Островского тема физического неду-
га героя вводится в произведение очень осторожно. 
Скупо пишет писатель о болезни Корчагина, подчер-
кивая, что его герой — борец, а не мученик. В поэме 
Симонова чрезмерное внимание автора к изображе-
нию болезни героя влечет за собой известное пре-
увеличение темы страданий. Преодоление страда-
ний становится в поэме едва ли не обязательным 
для воспитания истинного мужества, хотя автор хо-
тел показать, что мужество рождается в борьбе» [11, 
39]. Отметим, что идея изменения под воздействием 
опыта в целом чужда молодому Симонову, герои его 
ранних произведений, переживая испытания, про-
веряются на стойкость, а не приобретают ее.

По нашему мнению, «Победитель» Симонова — 
поэма не воспитания, но испытания. Хотя тема вос-
питания, уже не как жанрообразующее начало, при-
сутствует в поэме. В первой редакции роман героя 
даже прямо назван «учебник, / Задуманный им для 
чужих детей» [8, 29]. Поэт сохраняет основной пафос 
писательства Островского и его героя: литературный 
труд важен как форма передачи опыта.

Герой собирает вокруг себя молодежь. Показате-
лен вымышленный эпизод, когда к больному герою 
приходит за советом и за просьбой о протекции пара 
влюбленных. Слепой писатель и в жизни играет роль 
наставника, он может словом устыдить и направить 
молодежь. Эта изначально осознанная миссия прямо-
го воспитания только дублируется писательством, 
опосредуется им. С. Я. Фрадкина считала эпизод не-
удачным, мотивирующим писательство поэта слу-
чайностью [3]. Показательно, что Симонов позже ис-
ключил эту сцену при переиздании поэмы в 1941 г.

Итоговый, написанный после смерти Остров-
ского, вариант поэмы Симонов завершает мощным 
лирическим отступлением, в котором обращается 
к современникам. Он не скрывает, что и его произ-
ведение, как и произведение его героя, имеет воспи-
тательную цель. И в этом смысле он повторяет цели 
дидактического романа в своей поэме.
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Второй жанровый канон, о котором пишут в связи 
с романом — это агиография. Сходство функций зна-
ковых советских романов с Евангельскими отметил 
еще в 1995 г. Глотов, назвавший роман «Евангелием 
от Николая» [12]. В настоящее время проведенная им 
аналогия переросла в исследование сюжетных эле-
ментов канонического жития в романе. Этому аспек-
ту посвящены работы Ю. С. Подлубновой [13], С. Г. Ко-
магиной [14], Н. А. Красновой [15]. Но при редукции 
сюжета в поэме Симонова сохраняется только мотив 
телесного страдания, который сам по себе не может 
служить указанием на житие. А мотив жертвы во имя 
идеи с уходом эпизодов изнуряющего труда оказыва-
ется затушеванным. Разумеется, дух, побеждающий 
плоть, соотносится с религиозным архетипом. Крас-
нова выделяет в романе Островского внесюжетные 
жанровые мотивы жития — мотивы аскезы, бессре-
бреничества, целомудрия, ангелоподобия. Но эти 
черты никак не акцентируются Симоновым.

Уже упоминавшаяся фрагментарная ретроспек-
тивная композиция, внутренняя неизменность ге-
роя и отодвинутость идеологем к финалу переводят 
конфликт в универсальную плоскость и заставляют 
вспомнить о наследии романтизма. В целом эстети-
ка байронического романтизма ярко проявляется 
в ранних произведениях Симонова.

Поэма Симонова близка к жанру романтической 
поэмы-исповеди, выделяемому Н. Г. Федосеенко [16]. 
На русской почве, по мнению А. С Немзера, мотив 
исповеди тесно сплетается с другим: «Жуковский 
задал связь двух важных мотивов: “тюрьма” и “ис-
поведь”» [17, 9]. Вслед за популярным переводом 
поэмы Байрона «Шильонский узник», выполненным 
Жуковским, появились уже самобытные реализации 
этой формы — «Братья-разбойники» А. С. Пушкина 
и «Мцыри» М. Ю. Лермонтова. В этом ряду традиции 
особенно важен опыт Лермонтова, заключившего 
своего героя как бы в двойную темницу — камен-
ную, обозначенную монастырскими стенами, и теле-
сную, непреодолимую вовсе. Но мотив тела-тюрьмы 
заявлен уже в переводе Жуковского. Узник сравни-
вает свое заточение с существованием слепого и не-
мого человека:

То страшный мир какой-то был,
Без неба, света и светил,
Без времени, без дней и лет,
Без промысла, без благ и бед,
Ни жизнь, ни смерть — как сон гробов,
Как океан без берегов,
Задавленный тяжелой мглой,
Недвижный, темный и немой [18, 33].
Интересно, что у Симонова грозящий паралич 

осмыслен зеркально — через пространственную 
метафору:

Если, всего безногий пока,
Не нынче, так завтра в полном сознанье
Лишится зрения и языка

И, обладая единственно слухом,
Станет бездонным колодцем, куда
Последние мысли скатятся глухо,
Но из которого — никогда! [4, 22]
Прямо метафора тюрьмы звучала в первых стро-

ках самого раннего варианта поэмы, вероятно, тут 
и кроется зерно замысла: «Как он ненавидит присут-
ствие тела! / Оно неподвижное. Как тюрьма…» [8, 1] 
и позже «не обрел он еще работы / Внутри тюрьмы, 
расторгавшей тюрьму» [8, 14].

Тема физической немощи и победы духа над сла-
бой плотью волновала юного Симонова. В 1935 г. он 
создает стихотворение «Детство» о мальчике, бук-
вально младенце, силой воли побеждающем теле-
сную немощь. Одновременно с поэмой «Победитель» 
написано стихотворение «Больной мальчик» о мечта-
теле и путешественнике, физически не покидавшем 
свою комнату. Отметим, что мотив и форма поэмы 
о духе, плененном немощным телом, могли быть ак-
туализированы «Смертью пионерки» Э. Багрицкого. 
Поэтому интерес Симонова к личности Островского 
не дань моде, но следование внутренне значимым те-
мам. Симонов нашел героя времени, судьба которого 
одновременно могла быть прочитана сквозь призму 
романтических схем, актуальных для молодого поэта.

Повторим, что история «победителя» исчерпы-
вается историей его болезни, другой борьбы он в по-
эме не ведет. Описывая страдания своего героя в под-
робностях, отсутствующих у Островского, Симонов 
не всегда говорит о цели победы над страданиями 
и немощью, она самоочевидна — утверждение чело-
веческого духа. Интересно, как благодаря анжамб-
ману и олицетворению Симонову удается сохранить 
романтическую тотальность конфликта при реали-
стической детализации:

Послал проклятье целому миру
Вещей, решивших ему мешать:
Лестницам с недоступной вершиной,
Порогам, которых не переступить… [4, 315]
Для понимания интенций Симонова важно прин-

ципиальное отсутствие в поэме одного из самых яр-
ких эпизодов романа — размышления Павки на клад-
бище, где он рационально взвешивает возможность 
самоубийства и столь же рационально, вспомнив 
о цели, отметает ее. Симонов демонстративно за-
меняет этот эпизод другим с той же проблематикой. 
Пришедший к герою товарищ, испугавшись худобы 
больного и устыдившись собственного здоровья 
на фоне телесно изможденного друга, пытается по-
хитить у больного револьвер, чем оскорбляет героя, 
не имевшего даже мыслей свести счеты с жизнью. 
Часто персонаж Симонова похож не на ревнителя 
идеи, пропагандиста, добивающегося возможно-
сти говорить, но на утверждающий самого себя дух.

Романтический канон порой вступает в проти-
воречие с фабулой, взятой из романа и биографии 
Островского, и с прямо осознаваемыми и артикули-
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руемыми идеологическими установками самого Си-
монова. Например, герой, ищущий общения с людь-
ми, не мыслящий жизнь без участия в общем деле, 
из чувства гордости бежит оттуда, где его знали здо-
ровым. История его переселения похожа на бегство 
и отшельничество, чему способствует романтическая 
перифраза «приют»:

Уехать! И вот в городке на Волге
Нашелся ему постоянный приют.
Летом за окнами парни подолгу
Протяжные волжские песни поют.
Зимою за окнами бури подолгу
Ветром и снегом о землю бьют.
Стоит на обрыве над самой Волгой
Одноэтажный дощатый приют… [4, 318]
В строках поэмы прорывается и романтиче-

ская метафорика. Герой наделен известной чайльд-
гарольдовской метой («С грехом пополам добрался 
до дома, / Кобель, не узнав, принялся брехать» [4, 
315]), к которой Симонов прибегал неоднократно, 
отмечая ею своих любимых героев-путников, геро-
ев-бродяг. Характеристики героя включают мотивы 
крыльев, полета: «Гость испугался, что закричит / 
От страшного птичьего прикосновенья / Колких пле-
чей и острых ключиц» [4, 319], «В августе слег с вос-
палением легких, / Если к нему применимо — слег. / 
Совсем исхудавши, сделался легким, / Неощутимым, 
как мотылек» [4, 321] и особенно «Как птица, спалив-
шая крылья и перья, / Он пал в этот город» [4, 318].

Но наиболее ошеломляет эпизод, который поя-
вился уже в первоначальных вариантах и был сохра-
нен в итоговом. Это одно из двух (в ранних вариантах 
их больше) изображение литературного труда героя. 
Сначала у жены «снова трагически не поспевает / Их 
[фразы] карандаш записать зараз» [4, 324]. Потом, 
пока герой собирается с мыслями, жена, думая, что 
тот уснул, покидает комнату. И, только отдиктовав 
страницу, слепой понимает, что не слышит шелеста 
карандаша. Пессимистическая мысль о тщетности 
излить душу, закрепить ее содержание в написан-
ном слове противоречит пафосу поэмы, но много 
говорит о ее жанровом генезисе.

Романтическая эстетика, оказавшая несомнен-
ное влияние на поэму Симонова, важна и для самого 
Островского. Влияние на Островского романтической 
литературы, в частности романа Э. Войнич — широ-
ко известный факт. И речь идет о влиянии не столь-
ко на выбор жанровой формы, сколько на поведе-
ние героя и, вероятно, и автора, о жизнетворческом 
претворении этих идей. Артикулировано в романе 
и противостояние духа и тела.

Но испытывал ли сам Островский влияние по-
эмы-исповеди? Жанровую доминанту исповеди 
(как первичного, нелитературного, жанра) видит 
в романе К. Шрамм, причем исследователь гово-
рит о двух уровнях влияния, как это часто проис-
ходит применительно к Островскому: о романе-ис-

поведи Павки и о творчестве самого Островского. 
К. Шрамм утверждает, что исповедь стала важной 
коммуникативной стратегией для человека тота-
литарной эпохи. «Павел и Островский существуют 
как личности только тогда, когда они исповедуются 
и когда их исповедь принимается партией: confiteor 
ergo sum — исповедуюсь, значит существую» [19, 
918]. В исповеди жизнь советского человека выне-
сена на суд партии и ищет одобрения, которое бы 
оправдало ее. Действительно, роман заканчивается 
не написанием поэмы, а ее одобрением. И не важно, 
насколько роман Павки передает его биографию, 
но это экспликация его внутреннего мира, ценно-
стей, опыта, т. е. его «я», в итоге получающее одобре-
ние. В этом смысле его писательство оказывается 
актом не творческим, а скорее экзистенциальным: 
через оправдание писания получает смысл вся его 
жизнь, а не только нынешняя.

Именно эту цель писательства педалирует в по-
эме Симонов. Но если в первом варианте кульмина-
цией поэмы было признание романа боевыми това-
рищами героя, то в опубликованном варианте герой 
в большей степени исповедуется в никуда, поэтому 
финал его поэмы — не одобрение, а окончание про-
изведения, ради которого больному писателю даже 
приходится силой воли отодвигать наступление 
смерти и опровергать все прогнозы врачей, но с по-
следней страницей иссякает и жизнь:

Он должен докончить работу. И вот,
Как бы врачи на него ни глядели,
Он против всех правил еще живет.
Они предлагали с ненужной заботой
Оставить писанье — наивный народ.
Для них непонятно, что, бросив работу,
Он в ту же минуту, наверно, умрет [4, 325].
Тождественность жизни и исповеди в сло-

ве у Островского отмечена в литературоведении. 
О. И. Матвиенко видит в писательстве Павки реали-
зацию мифологемы воскресения после смерти теле-
сной [9, 123]. Думается, в романе «Как закалялась 
сталь» соседствуют экзистенциальный и идеологи-
ческий варианты исповеди.

Осмысление сущности писательства подводит 
нас еще к одной жанровой модели — «текст в тексте». 
О романе Островского В. Глотов говорит: «Герой здесь 
выступает одновременно в двух ипостасях: и Христа, 
и собственного евангелиста» [12]. Е. Б. Скороспелова 
пишет: «Как видим, Н. Островский не только создал 
тип борца (и героя, и жертвы) за новый строй жиз-
ни, но и мифологизировал тип писателя, характер-
ный для кульминационного момента в судьбе ли-
тературы социалистического выбора, создал свой 
вариант романа о романе, рожденном жизнью и воз-
вращающемся в жизнь» [20, 309]. Отметим, что ис-
следователь использует все же не совсем привычный 
предлог в термине. Поэму Симонова тоже правомер-
но назвать текстом о тексте, а вот замена предлога 
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на привычный «в» нуждается в пояснении приме-
нительно к обоим произведениям.

«Победитель» Симонова — свидетельство того, 
что современники неосознанно воспринимали ро-
ман как нарративную загадку. Если характеризовать 
«Как закалялась сталь» как «роман в романе», перед 
нами открывается потаенный нарративный уровень, 
когда Павка-писатель оказывается внутренним нар-
ратором. И тогда роман неожиданно оказывается 
в таком ряду, как «В поисках утраченного времени» 
М. Пруста (на других основаниях эту параллель вы-
страивает В. Михайлин [21, 84]), «Дар» В. Набоко-
ва, но, отметим, отчасти предвосхищен «Обрывом» 
И. А. Гончарова. Однако особенность произведения 
в том, что из-за сходства субъектов разных нарра-
тивных уровней в восприятии современников и ря-
довых читателей по сей день нарративных уровней 
в романе, скорее, на один меньше, чем в реальности: 
личность Островского сливалась не только с внеш-
ним нарратором, но и с самим Павкой.

Эта проблема прямо поставлена Симоновым 
в ранних редакциях поэмы. В первой из них о рома-
не сказано «Дневник есть дневник» [8, 28], во вто-
рой этого жанрового обозначения нет, но сохранен 
следующий пассаж.

Но как бы скромности он ни жаждал,
Всего не замнешь. И в конце концов
Он с облегченьем придумал однажды
Третье спасительное лицо.
Оно под фамилией Панова,
С обычным именем Николай [8, 28].
Хотя далее подробно рассказывается, как герой 

вбирает в себя не только поступки, но и мечты ав-
тора, а также деяния его друзей, важно, что Симонов 
относился к Павке как к alter ego Островского. Инте-
ресно, что персонаж безымянного героя Симонова 
сначала был тезкой самого Островского (косвенно 
понятно, что героя зовут иначе). Отождествить по-
эму Симонова с текстом, который создает его герой, 
конечно, невозможно, хотя бы в силу родовых лите-
ратурных различий, описания похорон героя и не-
которых отступлений, где слышится голос поэта 
как представителя молодого поколения. Но то, что 
основная часть является объективированными, из-
ложенными в третьем лице, но сохраняющими пси-
хологическую точку зрения персонажа воспоминани-
ями героя, не вызывает сомнений. Именно для этого 
избрана ретроспективная композиция.

Он пристально смотрит на белое что-то,
Где ничего, кроме стенки, нет,
Туда, где по прежним зрячим расчетам
Должен висеть его старый портрет.
Портрет перевешен. В комнате душно… [4, 313]
Отметим это умозрительное вглядывание в себя 

прошлого и одновременно трагическую иронию, ко-
торая сопровождает образ героя поэмы, диссонируя 
с ее общей утверждающей установкой, но указывая 

на рудименты романтической традиции. Так, Симо-
нов ставит зеркало против зеркала, множит число 
нарративных уровней и вместе с тем, не прибегая 
к монологу от первого лица, сохраняет жанровые 
черты поэмы-исповеди.
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Аннотация: в статье исследуется историческая концепция современного писателя Ст. Мишнева, 
в центре которой — осмысление соотношения власти и народа в судьбе деревни конца ХХ века.
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20th century.
Keywords: modern Russian literature, post-village prose, realism, St. Mishnev, «Stepchildren».

Постдеревенская проза — одна из актуальных 
тенденций развития современной литературы. Ее 
возникновение можно связать с несколькими пока-
зательными чертами литературного процесса нача-
ла XXI в. Во-первых, это поворот в сторону реализ-
ма, произошедший в современной культуре в целом, 
и, во-вторых, интерес к литературе нон-фикшн, доку-
ментализму, фактографическому письму. Возможно 
также, что расцвет постдеревенской прозы со свой-
ственным ей аналитизмом и желанием выстраивать 
не только эстетические, но и исторические контексты, 
является выражением характерного для современ-
ной литературы интереса к истории, прежде всего, 
ХХ века, с поиском в ней ответов на вопросы, касаю-
щиеся современности (З. Прилепин, Г. Яхина и др.).

Постдеревенская проза развивается на стыке 
литературы и публицистики, поднимая острые про-
блемы современности. Сама художественная ткань 
также воплощает эту тенденцию. Так, сюжетная мо-
дель журналистского расследования используется 
в романе Р. Сенчина «Зона затопления». Пример се-
рии текстов (циклизация — черта очерковой прозы) 
представляет собой «Двор прадеда Гриши» В. Отро-
шенко, «повесть из десяти новелл и эпилога», объ-
единенных проблематикой и кругом героев. Лири-
ко-эссеистическое начало присутствует в «повести 
сердца» «Дом в деревне» А. Варламова. Авторская 
позиция в постдеревенской прозе становится зао-
стренной, нередко прямолинейно выраженной за счет 
присутствия в тексте автобиографического героя 
и прямо-оценочной публицистической стилистики 
высказывания.

Значимым моментом в осмыслении постдеревен-
ской прозы стал выход «Зоны затопления» Р. Сенчина 
и появление спровоцированной романом критики. 

В 2015 году в журнале «Вопросы литературы» была 
опубликована статья Е. Погорелой «Промежуточные 
итоги», где прозвучала мысль об ответе литературы 
на читательский запрос: «От литературы потребо-
вали правды жизни — не усеченного натурализма 
периода 1990-х, а выпуклой достоверности и под-
робного, аналитического осмысления реальности 
как она есть» [4, 220].

Обращаясь к уже ставшей классикой ХХ века дере-
венской прозе, авторы новой прозы о деревне как бы 
отвергают связь с предшествующим литературным 
десятилетием. Их эстетическими и, что еще важнее, 
нравственными ориентирами становится творче-
ство В. Распутина (Р. Сенчин), Б. Белова, В. Шукшина 
(А. Варламов, С. Мишнев) и др. [7]. В то же время это 
литература нового толка, предполагающая возмож-
ность экспериментирования с формой при сохране-
нии остроактуального содержания. Так, А. Рудалев 
усматривает в ней «синтез производственного ро-
мана с деревенской прозой» [6].

Исследование постдеревенской прозы нередко 
выстраивается по пути поиска сходств и различий 
с ее пратекстом — деревенской прозой. Д. Грицаен-
ко в качестве едва ли не основного отличия произ-
ведения Сенчина и прозы Распутина называет то, 
что в «Зоне затопления» «главный герой романа — 
власть», и это «принципиально отличает Сенчина 
от Распутина, не коснувшегося этой темы, зато уде-
лившего больше внимания психологизму» [2, 215]. 
Возможно, акцентирование темы власти являет-
ся универсальным смысловым признаком текстов 
постдеревенской прозы, спровоцированным, что 
называется, духом эпохи. Вместо более характерно-
го для прозы деревенщиков противостояния города 
и деревни в новейшей литературе о деревне мы на-
блюдаем противостояние власти и народа. Деревня 
становится значимым, но все же частным случаем, 



25ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ФИЛОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА. 2023. № 1

Тема власти в романе Ст. Мишнева «Пасынки»

наиболее показательно фиксирующим драматизм 
исторического момента. Не случайно А. Рудалев го-
ворит в своей статье также и о судьбе моногородов, 
расположенных на тупиковых транспортных ветках, 
и судьбе городов малых, расположенных в сутках по-
ездного пути от центра [6].

Предметом нашего внимания будет осмысление 
темы власти в творчестве вологодского писателя 
Ст. Мишнева. В романе «Пасынки» категория власти 
подвергается системному художественному осмыс-
лению, ложится в основу исторической концепции 
писателя. Будучи вписанным в современную действи-
тельность и оттого остро переживая происходящее 
(«жестоко испохабили мы мир» [2, 18]), Ст. Мишнев 
ставит перед собой задачу понять причины социаль-
ного разлома, который пережила страна в 90е годы 
ХХ века. С его точки зрения, это не что иное, как «судь-
боносный крест России» [18], данный «в отместку» 
[18] за прошлые ошибки, совершенные политической 
властью. Подобный авторский замысел предопреде-
лил основанную на приеме ретроспекции рамочную 
композицию «Пасынков», выполняющую не только 
сюжетообразующую, но и идейную функцию.

Главный герой романа — свидетель и непосред-
ственный участник становления советского государ-
ства, бывший председатель Конякинского сельсове-
та Афанасий Мылов. Ранее «беспощадный коммунар 
и железный коммунист» [2, 20], а ныне восьмидеся-
тилетний старик, он подводит итоги прожитой жиз-
ни. Воспоминания Офони позволяют погрузиться 
в события первой половины XX века, дать оценку 
власти и обнаружить следствия эпохальных собы-
тий, предопределивших исторический путь России, 
в дне сегодняшнем («На старый полоз встаем <…>. 
Через таких, как ты, недоумков здряхнутых, и разо-
рили деревни» [2, 26]; «нескоро выхлебаем» [2, 157]).

Исследуя категорию власти, автор фокусируется 
на конфликте ‘человек’ — ‘государство’, представлен-
ном в «Пасынках» как вечный («землепашцев испо-
кон веку доили и доить будут, планида у нас такая» 
[2, 70]). Однако если при царе, несмотря на много-
численные подати, как отмечают герои-крестьяне, 
«справно жили» [2, 96], «о своем хозяйстве» [2, 96], 
то коммунисты «вознамерились ограбить свой на-
род» [2, 90]. В «Пасынках» из уст крестьян неодно-
кратно звучат неодобрительные оценки советской 
власти, разрушавшей традиционное мироустройство 
насильственным путем («воры» [2, 144], «шайка-
лейка» [2, 150], «власть <…> оказалась — теткина» 
[2, 224]). Партия, поставив ультиматум крестьянину 
(«Кто не с нами, тот на балалайке медведей играть 
учить станет» [2, 213]), проводила идеологическую 
и физическую расправу над несогласными («собра-
ние <…> как бой смертельный!» [2, 69], «много их по-
стреляли» [2, 237]). Запуганный народ «ощетинивал-
ся» [2, 65], все больше озлоблялся и, в конце концов, 
ослабевал в неравной схватке с властью.

Страх — лейтмотив, характеризующий состояние 
крестьянина в конфликте ‘человек’ — ‘государство’ 
(«напал на меня страх» [2, 61], «конякинский мир 
боялся новизны» [2, 65], «колхозники собственного 
вздоха боятся» [2, 252]). Как результат — «пассив-
ный прогиб деревни перед нашествием» [8, 4] власти 
пролетариата, культ которого развенчивается в ро-
мане С. Мишнева. Политическая власть 90-х в лице 
«депутатских заболоченных платформ» [2, 30] так-
же не снискала народного доверия, она воспринима-
ется людьми исключительно как враждебная сила 
(«Всякая власть против народу!» [2, 30]).

В главах романа, хронотоп которых соотносим 
с 20–40-ми годами ХХ века, С. Мишнев последова-
тельно утверждает «самозванную сущность» [5, 
19] советской власти. Свидетельство этому — изо-
бражение ее антистратегий и антипоступков, иду-
щих вразрез с многовековыми народными ценно-
стями и традициями. К таковым можно отнести 
инициированную после гражданской войны поли-
тику И. Сталина, понимавшего, что устои правосла-
вия — системы духовно-нравственных координат 
прошлого — еще не сломлены. «Потому-то первый 
удар был нанесен именно по быку, на котором сто-
яла Русь. <…> Для окончательного уничтожения 
русского духа», — выразил убежденность в одном 
из интервью писатель [8, 4]. В «Пасынках» для пред-
ставителей власти вера — это «опиум» [2; 101, 104, 
105, 112, 134], а церковь — враг, «вроде царского 
генерала, которого надо вздернуть на фонарь» [2, 
90]. В соответствии с Декретом, «откинувшим веру 
на задворки жизни» [2, 158] и вызвавшим непони-
мание и возмущение священнослужителей и про-
стого народа, православные храмы разрушались 
(«упал Иван-царь на клеть, столбом взметнулась 
кирпичная пыль, до земли содрогнулась церковь» 
[2, 113]), осквернялись («нагадили в пазы, где ико-
ны стояли» [2, 117]) теми, кто называл себя новой 
властью, поставившей цель установить иные, отлич-
ные от прежних правила жизни. Конякинцы Офо-
ня Мылов и Гришка Лобач без раздумий бросились 
уничтожать «сторожевого пса царизма» [2, 74]. Для 
односельчан они «обсевки» [2; с, 46], «охвостье» [2, 
150], «прощелыги» [2, 182].

Кроме того, в романе подвергается осуждению 
политика партии, направленная на искоренение экс-
плуататоров-кулаков, а в действительности — за-
житочных крестьян, которыми испокон веку силь-
на была русская деревня. «Закачалась старина» [2, 
118]: лодыри, бездельники, безлошадники — теперь 
«надежда» [2, 192] советской власти, а рачительные 
хозяева — враги, подлежащие ликвидации. Калейдо-
скоп человеческих трагедий изображен на страницах 
романа. Раскулачили семью мельника из Конякина, 
мужика по прозвищу Мозоль из деревни Казенной, 
сыновья которого служили в Красной Армии. Изъ-
яли пятистенок хуторянина Ивана Ермолина. Сере-
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га Кузнецов, не смирившийся с описью имущества 
и не стерпевший вызывающе пренебрежительного 
поведения комиссии, вместо Офони случайно застре-
лил собственную жену. «Ревели напуганные малые, 
причитали бабы, в истерике бился в руках Парфена 
Серега» [2, 209]. Погибла в дороге и высланная из Ко-
някина семья крестьянина Бориса Непросужего. Сам 
он был заколот штыком.

Так шаг за шагом все связи с неугодным прошлым 
целенаправленно разрушались коммунистами. Вза-
мен народу насильственно насаждались («VIII съезд 
сказал» [80]) новая идеология и новый уклад жиз-
ни. Утверждался атеизм («Бога нет <…>, есть живой 
человек, есть природа, которая <…> боится разума 
и работы!» [2, 114], «Без Бога широка дорога» [70]), 
провозглашалось, что бедняк — «крепость совет-
ской власти» [2, 67], а царизм — «болото» [2, 129], 
пережиток прошлого («проклятое царство» [2, 129]). 
На смену, казалось, непоколебимым константам су-
ществования, среди которых русская соборность как 
«духовно-организационное единство нации» [3, 7] 
и осмысленный труд на собственном земельном на-
деле, пришли утверждаемые советской властью но-
вые формы человеческого общежития — коммуны 
и колхозы. Идущие наперекор привычному укладу 
жизни и традиционной системе ценностей, они осуж-
даются в художественном мире романа и героями, 
среди которых крестьяне и интеллигент Золотухин 
(«кладбище коммунары сметанинские распахали» [2, 
163], «коммуна не то!» [2, 166]; «физическое и нрав-
ственное истребление народа!» [2, 222]), и тексто-
вым автором («Первые годы жизнь в артелях была 
похожа на мельничные жернова, пущенные вхоло-
стую» [2, 217], «Стал народ грубеть через эти тру-
додни» [2, 217]).

Осмысляя советскую власть как самозванную, 
Мишнев демифологизирует ее. В романе создан слож-
носочиненный художественный образ власти, каж-
дый уровень которого демонстрирует пороки как 
отдельных ее представителей, так и политической 
системы в целом. Так, верховная власть являет себя 
опосредованно через тексты Декретов и резолюций 
съездов. Вознамерившаяся перекроить сознание 
русского человека, она создала идеологию, претен-
дующую занять место попранной веры. Так, в тексте 
упоминается «ленинская триединая программа» [2, 
185], которая может быть интерпретирована как ал-
люзия на религиозное учение о трех лицах единого 
Бога («обопрись на бедноту, устанавливай согласие 
с середняком, ни на минуту не прекращай борьбы 
с кулаком» [Там же]). Сам Ленин в устах представи-
телей власти более низкого уровня обожествляет-
ся («На святое замахнулся» [2, 222]). В то же время 
в тексте романа подчеркивается, что именно под 
руководством советских вождей в стране стали воз-
можны «и красный террор, и гражданская война, 
волнения, расстрелы» [2, 87].

Реализовывать установки новой власти в по-
слереволюционную эпоху на местах были призва-
ны, по выражению С. Мишнева, «бойцы <…> и золо-
тари» [8, 4]. Таким бойцом в «Пасынках» выступает 
Исаков — «уполномоченный губкома партии» [2, 
183], которому было поручено провести идеоло-
гическую работу среди населения вологодских де-
ревень и обеспечить сплошную коллективизацию. 
«До последней капли крови отравленный идеями 
мировой справедливости» [8, 4], одержимый вла-
стью, Исаков понимал поставленную перед ним за-
дачу с позиции силы: «перешибить хребет» [2, 183] 
местным кулакам, «разнести по ветру непокорные 
лачуги» [2, 67]. Собрания жителей Конякина, органи-
зованные Исаковым, демонстрируют его установку 
влиять на людские умы запугиванием и прямыми 
угрозами («заставить осиновыми листками трепе-
тать непослушных» [2, 67], «положить бы вас, своих, 
под пулеметную строчку» [2, 72]).

Введенные в состав исполкома Офоня Мылов 
и Гришка Лобач — те самые беспринципные «зо-
лотари», чьими руками творились в волостях бес-
чинства и террор населения. Будучи порождением 
своего времени, Офоня усвоил, что, чтобы выжить, 
необходимо «прибиваться ближе к власти» [2, 180], 
держаться сильных. Этот «злобный сор» [2, 57], кото-
рый «дала <…> революция» [2, 57], став «рабом самых 
диких своих прихотей» [2, 173], карал несогласных, 
мстил деревенским за неуважение: теперь он «царь 
и бог!» [2, 214]. Можно утверждать, что с образом 
Мылова связан традиционный для классической 
русской литературы «феномен самооборачиваемо-
сти раба в тирана» [4, 17], что еще раз подчеркивает 
самозванство власти.

Введение подобных знаковых героев в систему 
персонажей предопределило наличие ряда мотивов 
в сюжете романа С. Мишнева: мотива хаоса («время 
на деревне после революции пошло незавидное: 
<…> зависть, неуважение старших, глумление над 
всем, во что недавно верили» [2, 39]; «будто смотрю 
откуда-то снизу на перевернутые облака» [2, 117], 
«Теперь все можно» [2, 109] и др.), мотива озвере-
ния («охолодить раззлобившегося зверя» [2, 73], «от 
показной собачьей преданности» [2, 77], «набежал 
Исаков-волк» [2, 107], «змей лютый до народу» [2, 
182], «он телом своим выгладил тропу звериную» 
[2, 216], «запах <…> крови» [2, 216] и др.). Более того, 
с образом харизматика-идеолога Исакова и обсевка 
Мылова утверждается дьявольское начало полити-
ческой власти («осатанел Яшка» [2, 65], «завозился 
злобный бесенок» [2, 92], «идут путем Каиновым» 
[2, 93], «это и есть антихрист» [2, 109], «теперь мне 
сам черт не страшен» [2, 125] и др.). В этом контек-
сте власть 90-х в художественном мире романа вы-
ступает преемницей своей предшественницы, о чем 
пророчески предупреждал отец Михаил, конякин-
ский священник («Это еще не самое худое время» [2, 
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128]). Читаем в романе Мишнева: «Душу вы о трид-
цатых годах из людей выдернули» [2, 24] — «теперь 
за тело Дьявол берется» [2, 24]; «из каких рекрутов 
он подручных нынче набирает?» [2, 24]; «эти похле-
ще вас будут» [2, 24]; «Вы бы с Яковом-то и кости 
с кладбища продали» [2, 26] — «эти землю за пятак 
продадут» [2, 24]. Подчеркнем, что и послереволю-
ционные годы, и период после распада СССР пред-
ставлены в романе С. Мишнева как смутное время, 
когда «одержимость людей злым духом лишает их 
человеческого облика» [3, 22].

Однако критицизм в репрезентации темы власти 
не исключает в «Пасынках» объемности авторской 
позиции. В тексте романа отмечается, что местная 
власть в лице председателя исполкома Кифы Андре-
евича Зыкова и главы волостных коммунистов Фи-
лата Матвеевича Панкратова человечна, подвергает 
сомнению линию партии («Церковь снесем и сра-
зу переродимся?» [2, 72], «Незаконно это» [2, 79]). 
И Кифа, и Филат — «персть земная» [2, 33], они уко-
ренены в деревню, ее быт и многовековые устои, 
понимают озабоченности и тревоги народа («Не 
будет того, чтобы всякое ворье нами помыкало!» [2, 
188], «Мы этой борьбой, в которую нас суют, сжига-
ем себя» [2, 203]). Герои вынуждены поступать про-
тив своей воли («Четыре амбара хлеба полнехоньки 
стоят, а не тронь, государственный запас» [2, 257]), 
им приходится лавировать между потребностями 
народа и задачами партии («Между молотом и на-
ковальней, шщты-та я» [2, 159], «Верхам количество 
подавай, а качество…» [2, 269], «а ночью… за восемь 
бед один ответ, уж кто сколь может [2, 256]). Власть 
для Кифы Андреевича и Филата Матвеевича — тя-
желая ноша, ответственность, которую они взяли 
на себя, вступив в борьбу за достижение «победно-
го часа коммунизма» [2, 188]. С образом председа-
теля Зыкова в романе утверждаются мотивы вины 
и стыда за результаты властных инициатив («Метал-
ся Кифа Андреевич, проклинал свою должность» [2, 
204], «Подлые мы люди» [2, 211], «Двадцать шесть 
лет трясем, людям спокойно жить не даем» [2, 230]).

Но и подобных героев стремящийся к объекти-
визму автор не идеализирует. В его концепции дей-
ствительности тема власти освещается через призму 
дискредитации ее представителей. Власть имущие 
на местах одинаково не понимают сути обществен-
но-политических процессов, запущенных револю-
цией, часто руководствуются расхожими лозунга-
ми, ознаменовавшими послереволюционное время 
(«Он отдавал дань моде» [2, 80], «А как и что из этого 
получится, он не задумывался» [2, 117], «Основные 
разгромные пункты вызубрил» [2, 196], «Народ <…> 
работает, так что же верхам надо?» [2, 201]).

Таким образом, тема политической власти явля-
ется центральной в романе С. Мишнева. Она вынесена 
в заголовок произведения. В авторской интерпрета-

ции, пасынок — это власть, утвердившаяся в период 
социально-политического разлома и выступившая 
против русского народа. Более того, с темой власти 
в романе сопряжены элементы поэтики и все про-
чие содержательные компоненты: несовпадение сю-
жета и фабулы, темы уничтожения традиционного 
уклада жизни на селе и искоренения веры, пробле-
ма раскрестьянивания мужика, конфликт частного 
человека и государства и обусловленные им мотивы 
озверения и страха и др.

Демифологизация и дискредитация — ведущие 
авторские стратегии в процессе создания образа вла-
сти, демонстрирующие ее самозванство и утвержда-
ющие отрицательную авторскую оценку.

Можно заключить, что художественное осмыс-
ление власти позволило С. Мишневу обнаружить 
истоки умирания русской деревни, выступающего, 
в соответствии с логикой творчества вологодского 
писателя, маркером глубокого кризиса, в который 
погрузилась страна в 90-е годы XX века («не тот му-
жик пошел» — «захирели колхозы» — «пошла борь-
бы за кресло и власть» — «время течет великой то-
ской» [2, 18]).

ЛИТЕРАТУРА
1. Грицаенко Д. Эхо с Матеры: Роман Сенчин. Зона 

затопления / Д.
2. Грицаенко // Знамя. — 2016. — № 3. — С. 214–216.
3. Мишнев С. Пасынки / С. Мишнев. — Вологда: По-

лиграф-Книга, 2011. — 400 с.
4. Переяшкин А. В. Художественное осмысление 

политических реалий в современной российской прозе 
(на материале произведений С. Шаргунова, А. Проханова, 
Л. Бородина) / А. В. Переяшкин. — Автореф. … к. филол. 
н. — Пятигорск, 2021. — 29 с.

5. Погорелая Е. А. Промежуточные итоги / Е. А. Пого-
релая // Вопросы литературы. — 2015. — № 6. —C. 120–122.

6. Постникова Е. Г. Тема власти в творчестве М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина и Ф. М. Достоевского (мифопоэтический 
и художественно-философский аспекты) / Е. Г. Постнико-
ва. — Автореф. … д. филол. н. — Екатеринбург, 2014. — 44 с.

7. Рудалев А. Литература на пороге синтеза произ-
водственного романа с деревенской прозой / А. Рудалев 
// Рудалев А. Письмена нового времени. — [Электрон-
ный ресурс]. — [URL: https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%A0/
rudalyov-andrej/pisjmena-novogo-vremeni?ysclid=lcgnmmaj
9w161636074]. — Дата обращения — 16.12.2022.

8. Тернова Т. А. «Прощание с Матерой» В. Распутина 
как прецедентный текст в современной традиционалист-
ской прозе (к 40-летию создания повести) / Т. А. Тернова // 
Русистика сегодня: Традиции и перспективы. Сборник до-
кладов юбилейной научной конференции (София, 23–25 но-
ября 2016 г.). — София: «Тип-топ пресс», 2017. — С. 569–576.

9. Юрова Н. Интервью со Ст. Мишневым. Человек 
— существо думающее // Газета «Кокшеньга». — 11 июля 
2000. — С. 4.



28 ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ФИЛОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА. 2023. № 1

А. В. Кочкина, Т. А. Тернова

Воронежский государственный университет
Кочкина А. В., аспирант кафедры русской литературы 

ХХ и XXI веков, теории литературы и гуманитарных наук
Е-mail: a. w.kochkina@ya.ru

Тернова Т. А., доктор филологических наук, доцент, про-
фессор кафедры русской литературы ХХ и XXI веков, тео-
рии литературы и гуманитарных наук.

Е-mail: ternova@phil.vsu.ru

Voronezh State University
Kochkina A. V., Post-graduate student of the Department 

of Russian Literature of the XX and XXI Centuries, Theory of 
Literature and the Humanities.

Е-mail: a. w.kochkina@ya.ru

Ternova T. A., Doctor of Philology, Associate Professor, 
Professor of the Department of Russian Literature of the XX and 
XXI Centuries, Theory of Literature and the Humanities.

Е-mail: ternova@phil.vsu.ru



© Нелюбова И. В., 2023

Nelyubova I. V.

“SOCIAL FEAR”: FEATURES OF THE 
CAUSATIVE OBJECT OF THE 

STRUCTURAL SCHEME “WHO IS 
AFRAID OF WHOM / WHAT” IN THE 

LINGUISTIC WORLDVIEW BY F. M. 
DOSTOEVSKY (BASED ON THE 

MATERIAL OF THE NOVEL “POOR 
PEOPLE”)

УДК 81

«СОЦИАЛЬНЫЙ СТРАХ»: ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТА-КАУЗАТОРА 
СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ «КТО БОИТСЯ КОГО / ЧЕГО» В ЯЗЫКОВОЙ 
КАРТИНЕ МИРА Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА 

«БЕДНЫЕ ЛЮДИ»)

И. В. Нелюбова

Липецкий государственный педагогический университет  
имени П. П. Семенова-Тян-Шанского

Поступила в редакцию 20 февраля 2023 г.

Аннотация: статья посвящена исследованию отрицательного психоэмоционального состояния 
в русской языковой картине мира. Структурная схема «кто боится кого / чего» в национальном со-
знании маркирует отрицательное психоэмоциональное состояние опасения, страха, паники, ужаса. 
В исследуемом материале было выявлено 5 объектов-каузаторов отрицательного психоэмоцио-
нального состояния страха, входящего в группу «социальный страх».
Ключевые слова: структурная схема, языковая картина мира, объект-каузатор, состояние, боязнь.

Abstract: the article is devoted to the study of the negative psycho-emotional state in the Russian language 
picture of the world. The block diagram “who is afraid of whom / what” in the national consciousness marks 
a negative psycho-emotional state of fear, fear, panic, horror. In the studied material, 5 objects were identified-
causers of a negative psychoemotional state of fear, which is part of the “social fear” group.
Keywords: block diagram, linguistic picture of the world, causative object, state, fear.

Антропоцентризм — ключевой признак современ-
ной лингвистики. Изучение фрагментов языковой 
действительности с ориентацией на роль человека 
дает возможность более детально проанализиро-
вать тенденции психоэмоциональных состояний, 
особенности возникновения триггеров, провоци-
рующих состояние страха. Языковая картина мира 
представлена в формате «языковых знаков, образу-
ющих семантическое пространство языка» [1, 89].

Рассмотрение психоэмоциональных процессов 
через исследование структурных схем простых пред-
ложений позволяет выявить совокупность признаков 
психоэмоциональных состояний в рамках единства 
структурного строения. Под структурной схемой мы 
понимаем «знак мыслительного акта предицирова-
ния, то есть акта приписывания предмету речи пре-
дикативного признака, и тем самым формирования 
суждения» [2, 85; 3, 255].

Структурная схема «кто боится кого / чего» пред-
ставлена тремя компонентами: «субъект» — «преди-
кат (отрицательное эмоциональное состояние)» — 
«объект-каузатор».

Цель работы заключается в выявлении причин 
отрицательного психоэмоционального состояния 
страха. Языковым материалом данного исследования 
послужил роман Ф. М. Достоевского «Бедные люди». 
Общий анализ позволил выявить 62 высказывания 

с семантикой «страх», из которых 35 относятся к се-
мантике «социальный страх».

Социальный страх является разновидностью 
психоэмоционального концепта страха в лингво-
культурном пространстве. Социальный страх — это 
боязнь участия в различных межличностных взаи-
моотношениях. В основе данной разновидности тре-
вожно-фобического состояния лежит страх перед 
отрицательными оценками в обществе.

Для выявления и дифференцирования при-
чин страха нами были использованы исследования 
по психолингвистике [см.: 4; 5].

С лингвокультурологической точки зрения ана-
лиз высказываний позволил выделить 5 причин пси-
хоэмоционального состояния страха:

1. «Страх чужих людей»: «Ведь вот вы боитесь 
чужого человека, а едете» [6, 119]. Страх незнако-
мых людей является одной из самых распростра-
ненных социальных фобий в мире. Человеку свой-
ственно испытывать боязнь перед малознакомыми 
людьми по причине нарушения личного комфорта, 
так как в большинстве случаев различный спектр 
страха возникает именно в присутствии малозна-
комых людей. Необходимо отметить, что носитель 
состояния (антропофоб) не считает себя частью об-
щества, а осознает себя как бесполезного или не-
нужного члена общества. Поэтому социофоб «вы-
рабатывает» определенный круг близких людей 
для нормализации душевного состояния, а любое, 
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даже кратковременное общение с людьми, не вхо-
дящими в зону комфорта, может вызвать у него от-
рицательное психоэмоциональное состояние страха, 
переходящего в панику, ужас. В научной литературе 
данное тревожно-фобическое состояние получило 
наименование «антропофобия». Например, в приве-
денном высказывании герой-повествователь Макар 
Алексеевич акцентирует внимание на эмоциональ-
ном состоянии Варвары Алексеевны. По его мнению, 
субъект состояния (Варвара Алексеевна), находясь 
в стрессовой ситуации, боится вступать во взаимо-
отношения с малознакомыми людьми.

2. «Страх ошибиться»: «Я все боюсь, чтобы вы 
как-нибудь не ошиблись» [6, 121]. Наиболее распро-
страненной в мире фобией является страх совер-
шения ошибок. Можно выделить несколько перво-
причин данного тревожно-фобического состояния: 
1) завышенные требования, которые были заложе-
ны родителями (детская психологическая травма); 
2) неадекватное понимание собственных возможно-
стей, вызванное отсутствием жизненного опыта (за-
ниженная/завышенная самооценка); 3) ошибочное, 
неверное понимание сложности поставленной задачи; 
4) самозапугивание, основанное на вымышленных 
причинах невозможности достижения поставленных 
целей. В психолингвистике данное тревожно-фоби-
ческое состояние получило наименование «атихи-
фобия». Например, в данном высказывании Варвара 
Алексеевна (носитель состояния) испытывает боязнь 
за действия Макара Алексеевича. В письме Варвара 
Алексеевна акцентирует внимание на страхе ошибок 
со стороны Макара Алексеевича. Страх совершения 
ошибок в данном случае выражен сильным пережи-
ванием за дорогого человека.

3. «Страх заплакать»: «Матушка, бывало, и пла-
кать боялась, слова сказать боялась, чтобы не рас-
сердить батюшку; сделалась больная такая; все худе-
ла, худела и стала дурно кашлять» [6, 39]. В обществе 
не принято открыто проявлять эмоции. Повышенный 
эмоциональный фон человека может способствовать 
появлению неординарных ситуаций в межличност-
ных отношениях. Поэтому чрезмерная чувствитель-
ность человека, его склонность к проявлению плак-
сивости может доставить ему множество проблем. 
Страх расплакаться при людях первостепенно связан 
с психологической травмой, основанной на социаль-
ных установках, что слезы — это стыдно, неловко, 
некрасиво, в целом является проявлением слабо-
сти. Субъект состояния при малейшем поводе рас-
плакаться начинает испытывать тревожно-фобиче-
ское состояние, так как боится реакции окружающих 
на проявление его слабости. Например, в приведен-
ном высказывании герой-повествователь Варвара 
Алексеевна акцентирует внимание на событии про-
шлого, на психоэмоциональном состоянии матери. 
Субъект состояния (матушка) испытывает состояние 
страха расплакаться перед родным человеком. В дан-

ном случае субъект состояния боится показать себя 
слабой, неспособной выполнять свои обязанности, 
тем самым рассердить близкого человека.

4. «Страх огорчить кого-либо»: «Вы были та-
кой бледный, перепуганный, отчаянный: на вас лица 
не было, — и все оттого, что вы боялись мне рас-
сказать о своей неудаче, боялись меня огорчить, 
меня испугать, а как увидели, что я чуть не засмея-
лась, то у вас почти все отлегло» [6, 90–91]. Огор-
чить — это привести кого-то в плохое, отрицатель-
ное душевное состояние. Первопричинами данного 
тревожно-фобического состояния являются неуве-
ренность в себе, эмоциональная лабильность, психо-
логические травмы в прошлом. Носитель состояния 
в моменты коммуникативного взаимоотношения 
с другими людьми испытывает состояние страха, 
вызванное опасением расстроить близкого чело-
века. За страхом расстроить кого-либо скрываются 
потаенные ожидания, которые носитель состояния 
должен воплотить в жизнь ради удовлетворения 
потребностей близких людей. Соответственно, но-
ситель психоэмоционального состояния в условиях 
«груза» ответственности, под воздействием стресса 
начинает в каждом своем поступке искать ошибки. 
Поэтому в некоторых случаях страх расстроить ко-
го-либо ирреален и не имеет никаких оснований. 
Например, в приведенном высказывании герой-по-
вествователь Варвара Алексеевна акцентирует вни-
мание на психоэмоциональном состоянии Макара 
Алексеевича. Субъект состояния (Макар Алексеевич) 
боялся откровенно рассказать о своей неудаче, опа-
сался огорчить Варвару Алексеевну.

5. «Страх испугать кого-либо»: «Вы были та-
кой бледный, перепуганный, отчаянный: на вас лица 
не было, — и все оттого, что вы боялись мне расска-
зать о своей неудаче, боялись меня огорчить, меня 
испугать, а как увидели, что я чуть не засмеялась, 
то у вас почти все отлегло» [6, 90–91]. В психолингви-
стике данная причина отрицательного психоэмоцио-
нального состояния страха была терминирована как 
«фобофобия». Каждый человек, основываясь на своем 
жизненном опыте, испытывает разнообразный спектр 
эмоциональных состояний. Основной первопричиной 
данного тревожно-фобического состояния является 
психоэмоциональная травма в прошлом. Носитель 
состояния, находящийся под воздействием сильно-
го стресса в совокупности с негативным жизненным 
опытом, опасается своими словесными выражения-
ми, эмоциями, жестами и мимикой вызвать у адресата 
речевого воздействия состояние страха. Необходимо 
отметить, что носитель состояния испытывает страх, 
в высшей степени близкий к панике. Отличительной 
особенностью данной фобии является то, что «фобо-
фобия» замкнута на себе, на внутреннем психоэмоци-
ональном состоянии субъекта и не требует никаких 
внешних, побочных ситуаций действительности. На-
пример, в приведенном высказывании герой-повество-
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ватель Варвара Алексеевна акцентирует внимание 
на психоэмоциональном состоянии Макара Алексее-
вича. Субъект состояния (Макар Алексеевич) боялся 
рассказать Варваре Алексеевне о своей неудаче, так 
как опасался испугать ее своим откровением.

Таким образом, структурная схема «кто боится 
кого / чего» в русской языковой картине мира выра-
жает обширный пласт отрицательных психоэмоцио-
нальных состояний с семемой «страх». Социальный 
страх, являясь отражением межличностных отно-
шений, влияет на адекватную адаптацию человека 
к различным жизненным ситуациям. Выявленные 
разновидности социальных страхов позволяют го-
ворить о боязни осуждения за неверные действия 
(«страх ошибиться»), сложности межличностных вза-
имоотношений («страх чужих людей»), стремлении 
скрыть свои чувства («страх заплакать»), опасении 
причинить кому-либо душевный дискомфорт («страх 
огорчить кого-либо», «страх испугать кого-либо»).

Ф. М. Достоевский, рукой которого «в известном 
смысле водил сам русский язык в его общих свой-
ствах и скрытых в нем бесконечных возможностях» 
[7, 300], был внимательным читателем родного язы-
ка и запечатлел в своих произведениях особенности 
национального мировидения.
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Аннотация: в статье рассматривается поэма А. Твардовского «Страна Муравия» в контексте 
теории «переходности», разрабатываемой современной наукой. Замысел поэмы, ее поэтика свиде-
тельствуют о том, что поэма А. Твардовского, созданная в годы коллективизации, восстанавлива-
ла традицию русской народной культуры, что позволяет говорить о нем как о русском поэте со-
ветского периода.
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Abstract: the article examines A. Tvardovsky’s poem “The Land of the Ant” in the context of the theory of 
“transitivity” developed by modern science. Russian Russian poet A. Tvardovsky’s poem, created during the 
years of collectivization, restored the tradition of Russian folk culture, which allows us to talk about him as a 
Russian poet of the Soviet period.
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В последние десятилетия ХХ века академическая 
наука пополнилась целым рядом новых теорий, на-
учных школ и направлений, иногда ярких, нередко 
спорных, но свидетельствующих о том, что все еще 
не закончился период пересмотра прежних концеп-
ций, описывающих процесс развития науки. Как 
известно, еще в 1960-е годы американский физик 
Томас Кун (1922–1996) опубликовал монографию 
«Структура научных революций», в которой описал 
развитие науки как процесс смены устоявшихся па-
радигм, который он назвал научной революцией, 
меняющей взгляд на мир.

Работа Т. Куна получила самое широкое при-
знание, особенно теория взрыва, в основании ко-
торой — коренной пересмотр устоявшихся мне-
ний. Однако не все согласились с выводами Т. Куна. 
В частности, Нобелевский лауреат, советский физик 
В. Л. Гинзбург (1916–2009) не увидел в рассуждени-
ях Т. Куна принципиальной новизны, не согласил-
ся с абсолютизацией теории скачка, разрыва как 
главного способа развития научного знания. Любые 
теории, в том числе и самые революционные, с его 
точки зрения, опираются на достигнутый опыт, ос-
ваивают и развивают его. С его точки зрения, речь 
должна идти не о «смене систем», а о развитии тра-
диций, творческое освоение которых и обеспечива-
ет необходимую новизну.

Идеи, выдвинутые физиком Т. Куном, вызвали 
более благожелательный отклик в гуманитарной 
среде. Как о частном варианте можно говорить о по-
следней книге Ю. М. Лотмана (1922–1993) «Культу-

ра и взрыв» (1992). В последующие десятилетия си-
стемное рассмотрение теории взрыва, скачка было 
продолжено в междисциплинарных исследованиях 
культуры переходных эпох исследователями, объе-
динившимися вокруг Государственного института 
искусствознания(ГИИ) [1].

Несмотря на это, «понятие “перехода” (“пере-
ходности”) так и не обрело в науке достаточной 
терминологической четкости и системности» [2, 
c.9]. Возможно, причина в нечетком понимании 
предмета исследований, возможно, в смешении 
разных идей и практик, в первую очередь социаль-
но заданных, существенно влияющих на конечный 
результат. Именно об этом говорят современные 
культурологи: «Художественная критика, которая 
родилась в ХVIII столетии, активно ввязалась в борь-
бу мнений, в борьбу текстов. С тех пор уже видно, 
насколько ангажированной стала теория искусства, 
история искусства и критика. Заметно, что самым 
“хитрым”, замаскированным являлся выбор приме-
ров из истории искусства, которые подтверждали 
правоту нынешних определенных исканий» [3, 169] 
(Курсив наш. — Т. Н.).

Литературу первой трети ХХ века всегда воспри-
нимали как литературу переходного периода, пере-
сматривающую и поэтику, и идеи в духе револю-
ционных перемен. К сожалению, отмеченная выше 
«борьба текстов» нередко отождествлялась с вы-
полнением идеологических задач. Так, А. А. Жда-
нов, курировавший процесс создания Союза совет-
ских писателей и выступавший от имени ЦК ВКП(б) 
на его первом съезде, ставил в прямую зависимость 
успехи советской литературы с «победой политики 
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индустриализации, строительства совхозов и кол-
хозов» [4, 2].

Разумеется, индустриализация и коллективиза-
ция как этапы государственного строительства меня-
ли жизнь в стране, меняли и человека. В этом плане 
они, разумеется, влияли и на литературу, но, раз-
умеется, не вдруг и не столь прямолинейно. Поэто-
му идеологическое давление затрудняло нелегкий 
процесс художественного развития, ставило писате-
ля в первую очередь перед решением политических 
задач, художественные отодвигая на второй план.

«Отношение к революции — вот что должно опре-
делять отношение к писателю, в том числе к Досто-
евскому» [4, 155], — решительно сформулировал эту 
задачу В. Шкловский, распространив оценку совре-
менных писателей и на творчество Ф. М. Достоевского, 
которого М. Горький, открывая съезд, назвал одной 
«из наиболее мрачных фигур русской жизни XIX века».

Пафос речи В. Шкловского, разумеется, объясним 
идеологическим давлением, в поздних работах, уже 
в иные времена, он снял свои почти шаржированные 
упреки в адрес Достоевского [5]. Мы обратились к его 
выступлению не для того, чтобы упрекнуть известно-
го писателя и критика в давних ошибках. Небольшая 
доблесть почти через столетие после «года великого 
перелома» обвинять живших тогда в непонимании 
происходящего, в соглашательстве с властями. Позже 
они сами, и не раз, должным образом оценили те не-
легкие годы. В частности, А. Твардовский, перечислив 
многое из пережитого, написал в поэме «За далью — 
даль»: «Тут ни убавить, / Ни прибавить, — / Так это 
было на земле…» [6, т. III, c. 203]. Обращение к реаль-
ному историческому фону, к принятой в те годы сти-
листике писательских заявлений помогают понять, 
в какой обстановке в 1934 году молодой поэт начал 
работать над поэмой «Страна Муравия».

Годами позже А. Твардовский расскажет о жизнен-
ных истоках прославленной поэмы: «Я много ездил 
в качестве газетного работника, писал корреспон-
денции, очерки, статьи, стихи и рассказы. Во всех 
тогдашних делах деревни я разбирался порядоч-
но, — не только потому, что сам происходил из де-
ревни, но особенно потому, что все происходившее 
там в годы “великого перелома” составляло для меня 
самый острый интерес и задачу жизни. Эта револю-
ция в сельском хозяйстве, во всем жизненном укла-
де миллионов явилась для меня в юности примерно 
тем, чем для старшего поколения наших людей были 
Великая Октябрьская социалистическая революция 
и гражданская война» [6, т. II, c. 349–350].

Разумеется, поэма выросла не только из журна-
листского опыта. «Острый интерес» ей придавала 
семейная драма поэта. Его отец был раскулачен, и се-
мья была сослана в Кировскую область. В 1936 году 
автор поэмы «Страна Муравия», получившей широ-
кую известность, введенной в программу вузовского 
обучения, вернул родных из ссылки. Но реабилити-

рованы эти труженики были лишь в 1996 году, уже 
в другой стране и в другой истории.

Сердечную боль и незаживающую рану автора 
лучшей крестьянской поэмы ХХ века следует иметь 
в виду, анализируя ее содержание и оценивая автор-
скую позицию. Спокойный тон поздних воспомина-
ний не должен обманывать, как и нельзя принять 
на веру авторские указания на источник сюжета 
«Страны Муравии». Так, А. Твардовский указал, что 
сюжет поэмы был подсказан выступлением А. Фаде-
ева, в котором тот критически отозвался о романе 
«Бруски» Федора Панферова, популярного в 1930-е 
годы, а нынче прочно забытого писателя. В огром-
ном тексте, созданном по нормативам «колхозного 
романа», А. Фадеев отметил лишь удачный сюжетный 
мотив о середняке, который «запряг клячонку и по-
ехал на телеге по всей стране искать, где нет инду-
стриализации и коллективизации», сюжет, особенно, 
по его мнению, заметный «на фоне другого незна-
чительного материала», погубившего интересный 
замысел [6, т. II, c. 350–351].

Пересказав этот нереализованный Ф. Панферо-
вым мотив, А. Твардовский в «Стране Муравии» оста-
навливается на своем, истинном сюжете. Его поэт 
обозначил названием поэмы. Выбором названия 
А. Твардовский указал культурные истоки поэмы, 
исчерпывающе объяснил свой замысел: «…слово 
Муравия, вообще говоря, не выдумано. Оно взято 
из крестьянской мифологии и означает, скорее всего, 
некую конкретизацию вековечной мужицкой мечты, 
мечтаний и легендарных слухов о «вольных землях», 
о благодатных далеких краях, где текут молочные 
реки в кисельных берегах и т. п.» [6, т. II, c. 352–353. 
Курсив наш. — Т. Н.].

Точно, ясно изложенная главная мысль поэмы 
предлагает концепцию крестьянской жизни, с кото-
рой молодой поэт пришел в литературу. А это было 
не самое благоприятное для народной культуры вре-
мя. Сегодня может показаться невероятным, но от-
ношение к крестьянской культуре с начала 1920-х 
годов было очень настороженным. «Культурное стро-
ительство» в деревне всеми советскими идеолога-
ми понималось как борьба со старым бытом, частью 
которого, разумеется, была крестьянская культура 
с ее легендами, религией, обрядами. Для доказа-
тельства можно привести судьбы поэтов-новокре-
стьян 1920–1930-х годов. Широко развернувшееся 
«культурническое движение» в провинции к году 
«великого перелома» было обвинено в сепаратиз-
ме, в иных политических ошибках и завершилось 
судебным процессом в Центрально-Черноземной 
области (ЦЧО), оставшимся в исторической памяти 
как «дело краеведов» (1930–1931). Грозные решения 
надолго определили отношение к народной культу-
ре как к архаике и пережитку. Изучение фольклора 
ограничивалось песенно-частушечными жанрами, 
свелось к кружковой работе.
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На таком фоне обращение А. Твардовского к сю-
жету из «крестьянской мифологии» выглядит как 
минимум рискованным, даже если не иметь в виду 
истории его семьи. И апелляция к замечанию «писа-
тельского министра» А. Фадеева, указавшего на не-
реализованный удачный мотив из романа Ф. Панфе-
рова, получает иной смысл. Она выглядит не столько 
остроумной защитой крамольного сюжета, сколько 
свидетельствует о сформированном замысле, о про-
думанной авторской позиции.

А. Твардовский был прав, когда говорил, что был 
одним из самых критикуемых советских поэтов. Его 
главные поэмы, каждая из которых была новым эта-
пом в развитии не только советской, но русской ли-
тературы, не без оговорок принимались критикой 
и литературоведением даже в «оттепельные», отно-
сительно либеральные годы. Такой же была и судьба 
«Страны Муравии».

На рубеже 1920–1930-х годов процесс «великого 
переустройства деревни на основе коллективизации» 
(А. Твардовский) входил в решающую стадию. Замы-
сел поэмы свидетельствовал, что А. Твардовский за-
давал более масштабные подходы к оценке того, что 
переживала Россия, русская деревня в ХХ веке. Его 
замысел шире и значительнее сюжетов о коллекти-
визации, на которых настаивала современность. Поэт 
уклонился от изображения современности в катего-
риях классовой борьбы, избежал прямых публици-
стических оценок. Такая позиция автора (вспомним 
формулу В. Шкловского на Первом съезде) не могла 
не вызвать опасений чиновников от литературы, 
она же обеспечила сдержанные оценки критиков, 
которые в открытом финале поэмы увидели сви-
детельство того, что автор не справился с трудным 
жизненным материалом.

Но это было мнение современников, вовлеченных 
в политический процесс времени. Сегодня «Страна 
Муравия» должна быть рассмотрена, соответствен-
но замыслу поэта, в контексте крестьянской уто-
пии, мужицкой мечты о «вольных землях». Народ-
ное же (крестьянское) сознание хранит множество 
утопических преданий о «небывалой, блаженной 
стране» (В. Даль), в которых реализована русская 
мечта о всеобщем счастье. Она имеет фольклорные 
корни, удивительно живуча и не связана с конкрет-
ными историческими периодами. Время действия 
мифа — вечность.

Глубокую укорененность крестьянской утопии 
в народном сознании доказывает и то обстоятель-
ство, что дожила она до начала ХХ века. В качестве 
доказательства назовем не только фантастическую 
повесть А. В. Чаянова «Путешествие моего брата Алек-
сея в страну крестьянской утопии», но и многочис-
ленные темы и образы литературы 1920-х годов — 
«избяной рай» Н. Клюева, «деревенский космос» 
С. Есенина, футурологические концепции В. Мая-
ковского, роман А. Платонова «Чевенгур» и мн. др.

Доказательством бытования утопических сю-
жетов в крестьянском сознании послужит реальная 
история трех уральских казаков, отправившихся 
в 1898 году в Беловодское царство. «На общей сход-
ке в Кирсановском поселке собрали им станичники 
две с половиной тысячи рублей — деньги немалые — 
и наказали объехать сколько нужно стран, но Бело-
водье найти» [7, 5].

Один из трех казаков вел во время путешествия 
дневник, который в 1903 году и был опубликован 
с предисловием В. Г. Короленко: «Все путешествие 
казаков, при незнании языков и без всяких пособий 
в виде карт или географических сочинений, пред-
ставляет психологически настоящий подвиг с целью 
критической проверки невежественных сказаний» [7, 
6] (курсив наш. — Т. Н.).

Свидетельствует ли вера в Беловодье, Муравию, 
Чевенгур о крестьянском (народном) невежестве? 
Свидетельствует, если оценивать их в категориях 
«нормальной науки» (Т. Кун), «книжного» миропред-
ставления. Однако вера в существование блаженной 
земли, иной жизни актуализируется переходным 
временем, определяет смену цивилизационных ци-
клов. Предреволюционная русская жизнь разбуди-
ла их в дремлющем крестьянском сознании нача-
ла ХХ века, связала с вековечным поиском правды, 
неведомой земли. В. И. Даль приводит многочис-
ленные определения правды в народном понима-
нии: «Правда — истина на деле, истина во образе, 
во благе; правосудие, справедливость. Творите суд 
и правду. Стоять за правду. Нет правды на свете, 
суда по правде. Небеса возвещают правду Его, Псал.. 
Истина от земли возсiя, и правда съ небесе прини-
че, Псал., т. е. правосудие свыше» [8, 379] (курсив 
В. Даля. — Т. Н.).

Характерен выбор источников, с помощью ко-
торых В. Даль разъясняет значение слова «правда». 
Это живая крестьянская речь и «Псалтырь», сбор-
ник псалмов, входящих в Ветхий завет. Правоту со-
ставителя словаря неожиданно подтверждает наи-
вная, но выразительная деталь пересказанной выше 
истории: казаки, отправившиеся искать Беловодское 
царство, собирались обнаружить его по колокольно-
му звону [7, 6.].

В панораме деревенской жизни, которую вос-
производит А. Твардовский, нет ожидаемых кар-
тин изматывающего труда на земле, нет и пейзаж-
ных декораций. Никита Моргунок, которому автор 
«подарил» прозвище с детства знакомого человека, 
отправляется искать страну «мужицкой мечты», 
а не бежит ни от нищеты, как крестьяне у Некрасо-
ва, ни от «коллективного социалистического труда», 
как герой панферовского романа.

Умытый в бане, наряжен
В пиджак и сапоги,
Как будто в гости едет он,
К родне на пироги [6, т. II, с. 9].
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Обратившись к поэме в контексте авторского за-
мысла, заметим немало важных, казалось бы, точечных 
несовпадений с поэтикой оформлявшегося «колхозно-
го сюжета». По его логике, крестьянин, отыскивающий 
доказательства того, что колхоз несет достаток, друж-
ную работу на земле, завершал «колхозный сюжет», 
обнаружив их в жизни, в колхозе. В поэме А. Твардов-
ского практически в каждой главе герой сталкивает-
ся с доказательствами разительных и убедительных 
перемен в деревенской жизни. Никита Моргунок в ло-
гике «колхозного сюжета» мог бы вернуться в род-
ные места уже после посещения на кулацкой свадьбы 
(гл. 2) или встречи с Ильей Бугровым (гл. 8), с веселым 
трактористом (г.13), побывав на колхозном сенокосе 
(гл. 15). Но его не останавливает даже вполне ожида-
емый ответ товарища Сталина на просьбу остаться 
в стороне от всей этой «суетории» (гл. 7). Глава за-
канчивается выразительным текстом «от автора», 
но путешествие Никиты продолжается.

Страна родная велика.
Весна! Великий год!..
И надо всей страной — рука,
Зовущая вперед [6, т. II, с. 41].
И лишь встреча со стариком-богомольцем оста-

навливает поиск Моргунка. Последняя, 19-я глава по-
эмы рассказывает о старике, который «на лавру путь 
держал, / Однако не дошел». Появление этого героя 
подтверждает наблюдение воронежского исследова-
теля О. А. Разводовой, отмечавшей в своих работах, 
что не уходила русская литература в ХХ веке от хри-
стианской точки зрения на мир и человека[9]. Была 
она актуальна для сознания и героев А. Твардовско-
го. Потому свои главные вопросы Моргунок задает 
старику-богомольцу, который изображен не в соот-
ветствии с традицией, но «упрям, дебел и стар», чем 
и вызывает его доверие.

На вопрос Никиты, почему старик возвращается, 
«остатний богомол» отвечает, «помыслом смущен»:

— Что ж бог! Его не то чтоб нет,
Да не у власти он» [6, т. II, с. 116].
Именно он сообщает Моргунку «научную» правду 

об отсутствии «места, которого нет» (Utopia):
Была Муравская страна,
и нету таковой.
пропала, заросла она
Травою-муравой.

В один конец,
В другой конец
Открытый путь пролег…

— Так, говоришь, в колхоз, отец? –
Вдруг молвил Моргунок [6, т. II, с. 117]

Внешне спонтанно возникший вопрос логичен 
и закономерен не в «колхозном сюжете», а в том, ка-
кой ведет Никита со своим временем. Вспомним, что 

он отправился не на поиски дарового благополучия, 
а земли и правды в тех значениях, что зафиксированы 
В. Далем как истинный смысл народных представле-
ний о мире. Русская «книжная» традиция привычно 
связывает крестьянина с землей, с собственностью, 
с трудом на земле. А. Твардовский апеллирует к иной, 
более глубокой, хранящейся в недрах народного со-
знания. Потому и не останавливался в своем поиске 
Никита, пока не встречает «остатнего богомола», по-
иск которого одной природы с его поиском.

Нет страны Муравии, и Бог «не у власти» — вот 
причины, по которым герои возвращаются домой. По-
следние строки поэмы — это не только открытый фи-
нал, свойственный произведениям ХХ века, но и про-
щание с прежним, крестьянским миропредставлением. 
Открывшееся «на тыщи верст кругом» пространство 
требует нового осмысления. Ситуативные, житейские 
проблемы («Все сроки вышли. Конь подбит») не печа-
лят Никиту: «Ну, посмеются надо мной, / А смех — он 
людям впрок». Не об этом его думы, когда он «долго, 
долго смотрит вслед» ушедшему богомолу, закан-
чивая поэму незавершенной дорогой к своему дому.

Вернемся к уже высказанной мысли, что А. Твар-
довский сознательно выстраивал сюжет своего ге-
роя не по советским лекалам, добавив к ней еще одно 
наблюдение. «Страна Муравия», как показывает ее 
анализ, не разрывала русской традиции. А. Твардов-
ский в первой крупной поэме разрабатывает сюжет, 
который существенно меняет понимание тради-
ции, принятое в советском литературоведении. Для 
А. Твардовского русская традиция не прерывалась 
в ХХ веке, она менялась под давлением обстоятельств, 
но никогда не уходила из народного сознания. По-
этому он никогда и не отказывался от советского 
прошлого, никогда не «поправлял» своих прежних 
позиций в более поздние годы.

Один из самых глубоких исследователей А. Твар-
довского, В. М. Акаткин писал о самом сложном для 
поэта периоде его творчества так: «Всю жизнь Твар-
довский размышлял о том, что произошло в жизни 
народа на рубеже 20–30-х гг. и не раз убеждался, что 
тогда, будучи молодым, правильно оценивал слож-
нейшие процессы “великого перелома”, по своему 
значению равного революции» [10, 8]. Воронежский 
исследователь еще в 1980-е годы отметил, что смена 
старого и нового в лирике и поэмах А. Твардовского 
не носила декларативного «соцреалистического» ха-
рактера. Твардовский писал жизнь, а не воспроизво-
дил заданные схемы. Даже в ранних его произведени-
ях, замечает В. М. Акаткин, «старое и новое получают 
всестороннее обоснование, закреплены приметами 
из разных сфер бытия — от видимых внешних про-
явлений деревенской жизни до сокровенных психо-
логических состояний человека» [10, 101].

Потому жестче, чем многие его современники, 
оценил А. Твардовский глубинные противоречия 
в жизни русского человека в ХХ веке. В 1962 году он 
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записал в дневнике: «Строй, научно предвиденный, 
предсказанный, оплаченный многими годами борьбы, 
бесчисленными жертвами, в первые же десятилетия 
свои обернулся невиданной в истории автократией 
и бюрократией, деспотией и беззаконием… » [11, 
100]. Реализации ожидаемой утопии не случилось.

Вернемся к мысли А. Твардовского о том, что он 
едва ли не самый критикуемый советский поэт. Она 
справедлива, если говорить о позиции критиков-совре-
менников, нередко оценивавших поэтические открытия 
с позиций противостояния авангарда и традиционно-
сти, к тому же понимаемых по-разному. Как известно, 
«лицом к лицу лица не увидать». Современники не-
редко принимают за новизну собственные ожидания.

Критики более поздних времен, по-иному, 
но тоже, как и современники, не свободны от своих 
пристрастий и предпочтений. Так, А. Макаров, веду-
щий критик «оттепельных» лет, увидел в «Стране 
Муравии» следование традициям Н. А. Некрасова, 
надолго определив присутствие некрасовских ал-
люзий в разговоре об этой поэме. Размашисто оце-
нил этот тонкий исследователь и лирику А. Твардов-
ского 1930-х годов как бездумное воспроизведение 
соцреалистических штампов.

Обобщающие оценки «оттепельного» отноше-
ния к традиции и новаторству из критики перешли 
в литературоведение, получили теоретическое обо-
снование: «Конструктивный принцип, найденный 
Твардовским в «Стране Муравии» (контаминация 
литературного жанра со сказкой или иным фоль-
клорно-эпосным жанром), стал “типовой моделью”, 
а точнее — метажанром направления соцреализма, 
дав начало целому потоку романов, повестей, сцена-
риев, преображавших жестокую реальность в “ска-
зочную быль”» [12, 13].

Логика такого заключения очевидна: «фольклор-
но-эпосный жанр» на фоне литературной сказки — 
архаика, отработанный искусством материал. По-
добные утверждения опираются и на почтенную 
научную традицию, в которой движение от фолькло-
ра к авторскому искусству оценивается как приори-
тетное и естественное, и на «оттепельную» оценку 
советской литературы 1930-х годов.

Рубеж ХХ–ХIХ веков, понимаемый как переходный 
период, позволяет увидеть в поэме А. Твардовского 
«Страна Муравия» не «драму советского классика» 
(Н. Лейдерман), не «торжество социалистического 
уклада» (А. Макаров) в лирике 1930-х годов, а но-
вый, решительный поворот в художественном поис-

ке, предпринятый поэтом в 1930-е годы. Обращение 
к народной культуре, минуя свою современность, 
даже русскую классику ХIХ века, обеспечило содер-
жательную глубину поэмы «Страна Муравия», ее ис-
тинную новизну, что позволяет нам сегодня говорить 
о поэтике русской литературы советского периода.
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Аннотация: статья посвящена функционированию в автобиографических текстах М. И. Цветаевой 
иноязычных вкраплений разных типов и разрядов. Определены языки-источники этого речевого 
явления. Сделан анализ обнаруженных иноязычных вкраплений по соотношению с системами кон-
тактирующих языков и связанности с национально-культурной спецификой текстов.
Ключевые слова: иноязычные вкрапления, национально-культурная специфика текста, классифи-
кация иноязычных вкраплений, особенности функционирования иноязычных вкраплений в текстах 
М. И. Цветаевой.

Abstract: the article is devoted to the functioning of foreign language inclusions of different types and categories 
in M. I. Tsvetaeva’s autobiographical texts. The source languages of this speech phenomenon have been identified. 
The analysis of the detected foreign-language inclusions in relation to the systems of contacting languages 
and their connection with the national-cultural specifics of texts is made.
Keywords: foreign-language inclusions, national-cultural specificity of the text, classification of foreign-
language inclusions, features of the functioning of foreign-language inclusions in the texts of M. I. Tsvetaeva.

Рассмотрение иноязычных вкраплений (далее ИВ) 
в автобиографической прозе великого русского поэта 
М. И. Цветаевой вызвано несколькими причинами. Во-
первых, проза этого автора уникальна. Литературове-
ды отмечают, что ее невозможно разделить на жанры, 
так как ощущение внутренней свободы и своеобраз-
ный взгляд поэта на действительность, несомненно, 
привели к жанровому смешению [1]. Цветаева в 20-е 
годы утратила свои дневники, заметки, воспомина-
ния и поставила перед собой задачу восстановить эти 
тексты, настолько ей были дороги люди, встреченные 
ею на жизненном пути [1]. Цель этого М. И. Цветаева 
определила так: «Я хочу воскресить тот мой мир — 
чтобы все они не даром жили — и чтобы я не даром 
жила!» [2, 323]. Многое восстанавливалось в эмигра-
ции, то есть в иноязычной среде, пребывание в кото-
рой влияет на ввод ИВ в тексты всех стилей. Возмож-
но, автобиографические произведения по сравнению 
с утраченными вариантами добавлялись какими-то 
деталями. Во-вторых, вся проза Цветаевой автобиогра-
фична. Складывается впечатление, что о чем бы она 
ни писала, она пишет о себе. И М. И. Цветаева писала 
только о том, что лично видела и слышала. В прозе нет 
вымышленных персонажей. Реальные люди со стра-
ниц ее текстов по большей части известны читающей 
публике страны. И творила она прежде всего для лю-
дей своего круга (поэтов, писателей и т. п.), для них 
и о них. А триединство «автор — персонаж — чита-
тель» влияет на наличие/отсутствие ИВ в текст [3, 4].

Кроме того, не все аспекты функционирования 
ИВ в прозе М. И. Цветаевой исследованы. Немецкие 
вкрапления исследовал и описал Е. А. Чигирин [5]. 
Но кроме них в автобиографических текстах есть 
вкрапления из других языков, которые тоже тре-
буют изучения. В структуре русских предложений 
определенных типов синтаксическое функциони-
рование ИВ прозы Цветаевой описано О. П. Пучи-
ниной [6]. ИВ, введенные М. И. Цветаевой в тексты 
художественного стиля, приведены в словаре язы-
ка русской поэзии ХХ в. как факт речи русскоязыч-
ных людей Серебряного века. [7, 8] Но все же проза 
М. И. Цветаевой, в том числе автобиографическая, 
обойдена вниманием ученых в плане исследования 
имеющихся в ней ИВ.

Теоретическую основу изучения такого речевого 
явления, как ИВ, создала воронежский профессор-
филолог Ю. Т. Листрова-Правда, определившая, что 
иноязычными вкраплениями нужно считать сло-
ва, словосочетания, фразы, отрывки текста, тексты 
на иностранном языке, включенные в русскую речь 
без изменений или с теми или иными изменениями 
[9, 10]. Этому ученому принадлежат и две класси-
фикации ИВ (по их соотношению с системами кон-
тактирующих языков и по их связанности с нацио-
нально-культурной спецификой текста, в который 
введены ИВ). Их анализ с помощью этих двух клас-
сификаций дает оптимальные результаты исследо-
ваний, позволяя рассмотреть вкрапления с разных 
сторон. Обнаруженные в исследованном материа-
ле ИВ тоже «пропущены» через эти две классифи-
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кации. Первая из двух указанных классификаций 
дала возможность систематизировать ИВ, выявить 
степень их ассимилированности и способы их ввода 
в тексты. Вторая классификация дала возможность 
рассмотреть текст прежде всего как произведение 
речи, в данном случае полилингва, а также обратить 
внимание на особенности ИВ с точки зрения нацио-
нально-культурной специфики содержания текста.

Материал для анализа собран методом сплош-
ной выборки. Частотность ИВ в автобиографиче-
ской прозе М. И. Цветаевой очень высока (одно-два 
вкрапления на страницу текста обычного формата). 
Так же высока частотность ИВ в текстах разговорно-
бытового стиля И. А. Бунина, значительный период 
творчества и жизни которого, как и Цветаевой, при-
шелся на эмиграцию. Пребывание в иноязычной сре-
де увеличивает число вкраплений в текст, особенно 
разговорно-бытового стиля [3].

Такая высокая частотность, без сомнения, связана 
и с полилингвизмом поэта. Сама Цветаева, отвечая 
на вопросы анкеты, пишет, что училась в католиче-
ских пансионах в Швейцарии, в шестнадцать лет про-
слушала курс старинной французской литературы 
в Сорбонне, поменяла несколько московских гимна-
зий (везде изучались иностранные языки). В 11 лет 
написала первое сочинение на французском языке. 
Стихи писала не только по-русски, но и по-немецки 
и по-французски [12, 6–9]. С матерью иногда разгова-
ривала по-немецки, причем та переходила на немец-
кий, когда была недовольна дочерью, о чем пишет 
М. И. Цветаева, например, в воспоминаниях «Мать 
и музыка».

ИВ в автобиографической прозе М. И. Цветаевой 
невелики по объему, если сравнивать с текстами 
XIX века [9, 10]. Чаще всего в текстах Цветаевой обна-
руживаются вкрапления из французского и немецко-
го языков. На порядок меньше вкраплений из англий-
ского, итальянского. Небольшое число вкраплений 
из испанского, латинского языков. Единичны вкра-
пления из греческого, чешского, татарского языков.

Анализ ИВ, введенных автором в тексты авто-
биографических произведений, показал следующее. 
Цветаева включила в эти тексты полные вкрапления. 
«Полное иноязычное вкрапление — это слово или 
словосочетание в иноязычном оформлении, с ино-
язычной семантикой, полное вытеснение основной 
модели, т. е. прямая вставка в русский текст отрезка 
текста на иностранном языке» [10, 13]. Полные ИВ 
не включены в синтаксические связи с другими чле-
нами русского предложения. Например: «…по ночам 
ходит сторож с доской и поет: «Gué, bon gué! a frappé 
dix heures!» — и все тушат огни…» [2, 42]. Полные 
вкрапления из разных языков в исследованных тек-
стах представляют собой в том числе библионимы. 
Например: «Начинается как глава настольного ро-
мана всех наших бабушек и матерей –«Jane Eyre» — 
Тайна красной комнаты» [2, 3]. Одну из своих работ 

Цветаева называет французским вкраплением — 
«Intoxiqués». [12, т. 2, с. 400] Особенностью прозаиче-
ских текстов Цветаевой является то, что в отличие 
от авторов своего круга, например О. Э. Мандельшта-
ма и высоко ценимой ею А. А. Ахматовой, Цветаева 
вводит в тексты бóльшие по объему вкрапления [4, 
13]. Значительно и их количество. Например, в про-
изведении «Чёрт», которое принято называть авто-
биографическим очерком, неоднократно приводятся 
относительно крупные ИВ. Это стихотворные и про-
заические отрывки из литературных произведений 
в речи самого автора очерка и тех его персонажей, 
о ком вспоминала М. И. Цветаева. Цитаты тоже явля-
ются полными ИВ. В некоторых текстах, например 
в «Земных приметах», очень много отрывков из сти-
хов французских поэтов. Цитаты в стихах и прозе Цве-
таева, как правило, не переводит. Это позже сделала 
ее дочь в процессе подготовки автобиографических 
произведений к изданию, то есть уже в пятидесятые 
годы прошлого века. К полным вкраплениям отно-
сятся и эпиграфы на иностранных языках, например 
к «Повести о Сонечке» дан эпиграф — французское 
вкрапление. Но эпиграфов немного.

В автобиографических произведениях этого ав-
тора есть и частичные вкрапления, «представляю-
щие собой слово, словосочетание, предложение или 
более крупный отрезок иностранного текста, в той 
или мере (фонетически или морфологически) ас-
симилированные в языке или включенные в син-
таксические отношения в составе русского пред-
ложения» [9, 24] разных типов. Обнаруживаются 
частичные вкрапления, сохранившие в принимаю-
щем тексте исконную семантику, морфологический 
облик, не имеющие морфологических показателей 
синтаксической связи с русскими членами предло-
жения. Например: «Одно слово на всё, да и то не рус-
ское, не только не русское, а никаковское, ведь по-
французски intelligent — умный» [2, 272]. Частичных 
ИВ этого типа немного. Гораздо больше частичных 
вкраплений, приобретших морфологический облик, 
свойственный русским словам, например входящих 
в словоизменительную парадигму или в систему со-
гласования. Вот примеры частичных вкраплений, во-
шедших в словоизменительную парадигму. «Вы бы, 
если бы жили тогда, убили бы Hudson Low̕ а» [2, 209]; 
«…еще выше возносит свою тщательно прибранную, 
надменную, молодую еще головку маркизы с двумя 
природными accroche-coeur̕ ами» [2, 232]. В данных 
примерах к иностранным словам добавлено русское 
падежное окончание. Иногда падежная парадигма 
окончаниями не выражена, использованы предло-
ги. Например: «И эта аттестация — в ответ на «petits 
soins», которыми он окружил отца…» [2, 211]; «Но ког-
да я перехожу к «Invitation ὰ la valse», сердце не вы-
держивает» [2, 190].

М. И. Цветаева согласовывала члены предложе-
ния, выраженные ИВ, с определениями, выраженны-
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ми русскими словами. Например: «Глубокий plongeon 
дам, живое и плавное опускание волны» [2, 233]; «По-
дымают глаза: у входа в грот, заслоняя солнце и вы-
ход, огромный фавн, то есть тот самый Monsieur de 
Bréot» [2, 248]; «Этого никогда бы не допустила моя 
humilité» [12, т. 2, с. 241].

В исследованных текстах обнаружены частичные 
вкрапления в русской графике. Они передают акцент 
нерусских, говорящих по-русски. Среди них есть рус-
ские слова в нерусском звуковом оформлении, что 
оформляется отклонением от русской графической 
формы. Например, так передан акцент татарина: 
«Твоя правда, баришня…» [12, т., с. 296]. Есть также 
русские слова, выступающие в нерусском звуковом 
оформлении, передающем иностранный акцент, и од-
новременно переданные с явлением интерферен-
ции другого языка, с нарушением законов русской 
грамматики. Например: «Но монет софсем нофень-
кий!» [2, 153]; «Эту пиштоль мне в России пришлось 
оставить… » [12, т. 2, с. 186] Акцент китайца передан 
нарушением русской орфографии и грамматики: 
«Харош! — зашивает щели глаз и выкатывает китай-
ские яблочки ноздрей» [12, т. 2, с. 27]. Интересным 
является ввод в текст частичного вкрапления в рус-
ской графике, объясняемого с помощью частично-
го вкрапления в исконной графике: «Голлидэй есть 
английское Holiday — воскресенье, праздник» [12, 
т. 2, с. 136] Совершенно нетипичным для русской 
культурной традиции и полилингва с образовани-
ем, полученным в русской классической гимназии 
начала прошлого века, является ввод латинского 
вкрапления в русской графике, к тому же «слеплен-
ного» из двух слов: «Нотабене! Вспомнила! Тиц.» [2, 
с. 269]. Но причин появления такого исключения 
мы уже не узнаем. При этом читателю дневников 
М. И. Цветаевой очевидно, что некоторые частичные 
вкрапления в русской графике подчеркивают абсурд-
ность ситуации, описанной ею, а также возмущение 
автора по этому поводу: «И все-таки Изольда, любя-
щая еще кого-нибудь кроме Тристана, немыслима, 
и крик Сарры (Маргариты Готье) — «О, л̕ Амур! Л̕ 
Амур!», относящийся еще к кому-нибудь, кроме ее 
молодого супруга, — смешон» [12, т. 2, с. 276]. Редки 
случаи ввода в тексты так называемой макарониче-
ской речи, но далеко не у всех авторов они есть во-
обще [3, 4, 11]. М. И. Цветаева макаронической речью 
передает слова своего сына, который с первых лет 
жизни находился в языковой ситуации, требовавшей 
коммуникации попеременно на разных языках, что 
и отразила автор. Например, в «Повести о Сонечке» 
Мур использует лексические единицы сразу трех язы-
ков: «– A American Sanday это ведь ихнее Dimanche 
Illustré!» [12, т. 2, с. 246].

Анализ ИВ в соответствии с классификацией 
по связанности вкрапления с национально-культур-
ной спецификой текста показал, что в автобиографи-
ческих текстах М. И. Цветаевой есть вкрапления всех 

типов: непосредственно и косвенно связанные с этой 
спецификой (ИВ 1 разряда) и связанные с ней ассо-
циативно или не связанные совсем (ИВ 2 разряда).

Большое число вкраплений первого разряда пред-
ставляют собой онимы всех разновидностей, в ос-
новном французские. По-французски Цветаева обо-
значает топонимы, например название швейцарской 
деревни: «На тот берег Оки, куда я никак не могу по-
пасть, потому что между нами Ока, еще в La a Chaux 
de Fonds, в тётино детство…» [2, 42]. Есть вкрапле-
ния-топонимы из других языков: «…синяя открытка 
от Нади Иловайской из того самого Nervi, куда еха-
ли — мы» [2, 45–46]. Оним-вкрапление представля-
ет собой название деревни в Италии, где распола-
галась колония русских мигрантов. Названия улиц, 
площадей, гостиниц и т. п., находящихся в зарубежье, 
М. И. Цветаева передает по традиции ИВ, что наблю-
дается и у других авторов [4, 11, 13]. Например: «Пят-
надцать лет назад, идя в Париже по Rue du Bac, где-то 
у угловой, нишей, витрине антиквара — я их увиде-
ла» [12, т. 2, с. 214]. Еще пример: «Ввалились в не-
рвийский «Pension Russe» — была ночь и страшным 
глазом горел и мигал никогда не виданный газ…» [2, 
47]. Название пансионата обозначено вкраплением. 
Сразу два вкрапления-онима в следующем примере: 
«Я гуляю со своим двухлетним сыном по беллевю̕ 
скому парку — Observatoir̕ e» [12, т. 2, с. 246].

Иностранцев Цветаева часто называет на их род-
ных языках, как и персонажей произведений ино-
странных авторов. Например: «Вы Malibran знаете?» 
[12, т. 2, с. 207]. Речь идет о французской певице. 
Еще пример: «Marie-Antoinette! Вы написали музыку 
к стихам Флориана, а вас посадили в крепость и от-
рубили Вам голову» [12, т. 2, с. 318]. Уже доказано, 
что обычно хорошо знакомые русскому читателю 
имена современники Цветаевой писали по-русски, 
относительно новые — в исконной графике. [3, 4, 11, 
13] Так сложилась культурная традиция. В текстах 
М. И. Цветаевой такая закономерность прослежива-
ется слабо. Цветаева пишет так, как считает нужным, 
по только ей известным причинам вводя в тексты 
с национально-культурной семантикой онимы в той 
или иной графике.

Непосредственно с национально-культурной 
спецификой текста связан ввод французских вкра-
плений в тексты, где автор описывает свое почти че-
тырнадцатилетнее пребывание во Франции в каче-
стве эмигрантки и передает речь местных жителей 
французскими вкраплениями. Вот пример из «Китай-
ца»: «…моему рыночному другу-армянину, который 
молодых зовет «p̕ tite soeur», а пожилых «p̕ tite mère», 
и даже самую нарядную даму не зовет «Madame», 
в Париже явно хорошо» [12, т. 2, с. 22]. Речь швей-
царской родственницы М. И. Цветаевой в «Чёрте» 
передается французскими вкраплениями, как и их 
диалоги. Подобные употребления характерны для 
исследованных текстов.
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Косвенно связанные с национально-культурной 
спецификой текста ИВ также обнаружены в текстах 
М. И. Цветаевой. В воспоминаниях о матери «Мать 
и музыка» автор объясняет свое детское восприятие 
черных пуговиц на материнских башмаках. Они по-
хожи на зрачки французской породы собак — мопса. 
Отсюда французское вкрапление, косвенно связанное 
с национально-культурной спецификой текста. «По-
этому они и прюнелевые (prunelle des yeux — мопса)» 
[2, 76]. Также косвенно связано с национально-куль-
турной спецификой текста французское вкрапление 
в тексте с ярко выраженной немецкой спецификой 
(«Башня в плюще»). В тексте множество немецких 
вкраплений, но лифт назван по-французски, на дру-
гом официальном языке Швейцарии. «Потом, чтобы 
у меня был «ascenseur», только не в доме, без дома, 
в саду…» [2, 145].

Одной из особенностей автобиографических тек-
стов М. И. Цветаевой является относительно боль-
шое число вкраплений, ассоциативно связанных 
с национально-культурной спецификой. Например, 
в произведении «Мать и музыка» в одной фразе сра-
зу три вкрапления разных типов, ассоциативно свя-
занных с французской спецификой: «Одушевленное 
туше звучало как бархат, и было коричневое, а так 
как toucher — трогать, выходило, что я рояль тро-
гаю, как бархат: бархатом: коричневым бархатом: 
кошкой: patte de velours» [2, с. 54]. Сложная ассоци-
ация подчеркивается необычной пунктуацией ав-
тора. В этом же тексте ассоциативно связано с на-
ционально-культурной французской спецификой 
текста вкрапление, которое можно было бы пере-
вести на русский язык без потери смысла фразы, 
но с потерей обращенности к французской куль-
туре: «А потом, с переводом вещей на человече-
ское — пожилой мужской фигурой тридцатых годов: 
тучный, но bien pris dans la taille, несмотря на гро-
моздкость…» [2, 79] К вкраплениям, ассоциативно 
связанным с национально-культурной спецификой 
текста, относятся и немногочисленные эпиграфы, 
введенные в тексты М. И. Цветаевой.

Не связаны с национально-культурной специфи-
кой текста так называемые узуальные вкрапления, 
активно используемые многими авторами XIX–XX вв. 
Они были понятны без перевода всем получившим 
традиционное гимназическое образование той эпо-
хи и употреблялись в исконной графике. Узуальные 
вкрапления собраны в уникальном словаре А. М. Баб-
кина и В. В. Шендецова [14]. В автобиографических 
текстах М. И. Цветаевой их очень много, например 
есть общеизвестные латинские вкрапления NB, N, 
P. S. Некоторые узуальные вкрапления, вошедшие 
на момент их использования М. И. Цветаевой, уже 
вошли в словарный состав русского языка. Но Цве-
таева вводит их в текст в исконной графике: «Нет, 
она шла va banque, ставила на неизвестное…» [2, 58]. 
К подобным употреблениям относятся и многочис-

ленные музыкальные термины, давно заимство-
ванные русским языком, но данные М. И. Цветаевой 
в виде ИВ, как полных, так и частичных всех разно-
видностей. Например: «La-bemol же было для меня 
пределом лиловизны» [2, 61]; «И уверяю, удар был 
вовсе не staccat̕ ный» [2, 73].

Использование французских узуальных вкрапле-
ний иногда подкреплялось пребыванием в странах 
этого языка, то есть узуальные вкрапления иногда 
оказывались связанными с национально-культур-
ной спецификой текста. Например, непосредствен-
но связано вкрапление в датированном 1934 годом, 
написанном в Париже и о Париже, произведении 
«Китаец»: «Что вы продали Madame?» [2, 7]. В дру-
гих текстах, написанных о суровой жизни в России 
в 20-е годы, узуальные вкрапления воспринимаются 
читателем как нечто инородное, например: «Изред-
ка посылки нуждающейся дочери: когда несколько 
английских фунтов от удачной продажи на Смолен-
ском, когда шелковое платье gris-perle, из только од-
ного шлейфа которого та в Сербии шьет себе целое 
платье» [2, 201].

Таким образом, функционирование ИВ в автоби-
ографической прозе М. И. Цветаевой связано как с ее 
полилингвизмом, так и с культурными традициями 
XIX в. и пребыванием в эмиграции. Несомненно, есть 
индивидуальные особенности ввода в тексты ИВ, 
требующие дальнейших исследований.
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Аннотация: в статье рассматривается малоизвестный драматургический отрывок Е. П. Ростоп-
чиной «Монахиня». Высказывается гипотеза, что основным приемом построения текста является 
«диалог» с драмой А. С. Пушкина «Борис Годунов». Рассматривается новаторство Ростопчиной 
в создании образа царевны Софьи.
Ключевые слова: Е. П. Ростопчина, «Монахиня», царевна Софья, А. С. Пушкин, «Борис Годунов».

Abstract: the article deals with little-known dramatic passage by E. щ Rostopchina “The Nun”. It is hy-
pothesized that the main method of constructing the text is “dialogue” with Pushkin’s drama “Boris Godunov”. 
Rostopchina’s innovation in creating the image of Princess Sophia is also considered.
Keywords: Eudoxia Rostopchina, “The Nun”, princess Sophia, Alexander Pushkin, “Boris Godunov”.

Обращаться в художественных произведениях 
к сюжетам из отечественной истории первым пред-
ложил Н. М. Карамзин в статье «О случаях и характе-
рах в российской истории, которые могут быть пред-
метом художеств» («Вестник Европы», 1802). Однако 
эта тенденция наметилась лишь в конце 1820–1830-е 
гг., в период журнальных дискуссий по поводу нацио-
нального романа и возможности создания на матери-
але русской истории романа «вальтер-скоттовского 
типа». Особую значимость тема истории имела для 
московского кружка любомудров и будущих славя-
нофилов, для которых она была, прежде всего, спосо-
бом выражения идеи национальной самобытности. 
С другой стороны, обращение писателей к истори-
ческим темам в 1820–30-е гг. было, по выражению 
И. З. Сермана, «одной из самых распространенных 
форм замещения собственно публицистических и по-
литических выступлений русской мысли, невозмож-
ных по цензурным причинам в другом виде» [1, 118]. 
Исследователь говорит, прежде всего, о воплощении 
темы в драматургии начала 1830-х гг., на которую 
особое влияние оказала драма А. С. Пушкина «Борис 
Годунов»: «художественное впечатление от “Бориса 
Годунова” было столь велико и в критике и в литера-
туре, что ни один русский драматург первой полови-
ны 1830-х годов не мог в разработке исторической 
темы так или иначе не выразить своего отношения 
к пушкинской драме» [1, 118].

Воплощение исторической темы в литературе 
1820–30-х гг. в целом привлекало значительное вни-
мание исследователей, однако сосредоточено оно 
было, прежде всего, на произведениях писателей. 

В отношении писательниц, чье творчество также 
является неотъемлемой частью литературного про-
цесса, данная тема рассматривалась меньше.

Одной из первых среди женщин-авторов к исто-
рическому сюжету обратилась З. А. Волконская в по-
вести «Славянская картина V века» (1824). Произ-
ведение было написано и впервые опубликовано 
в Париже; в переводе на русский язык П. И. Шалико-
ва оно вышло в «Дамском журнале», а затем отдель-
ным изданием в 1825 г. Исторический фон в повести 
весьма условен, а восторженный прием, который 
она получила, был обусловлен скорее социальными 
причинами, нежели литературными достоинствами 
текста. Да и само обращение к теме было вызвано, 
скорее, обстоятельствами личного характера: в этот 
период Волконская занялась восполнением своего 
образования в области русского языка и истории. 
Историческая тематика, пусть и условная, сохрани-
лась и в последующем творчестве Волконской (сти-
хотворение «Надгробная песнь славянского гусляра» 
(1832), повесть «Сказание об Ольге»), однако едва ли 
в этом следует видеть отражение актуальных лите-
ратурных тенденций.

К условному историческому сюжету обращает-
ся другая заметная поэтесса 1830–50-х гг. — Е. П. Ро-
стопчина. В конце 1842 она пишет драматический 
отрывок, озаглавленный «Монахиня. Историческая 
сцена» (Москвитянин 1843, ч. 1, № 9, с 1–16).

Как и ряд стихотворений поэтессы, являющихся 
«диалогом» с признанными классиками, прежде все-
го, с Пушкиным [2], «Монахиня» — своего рода диалог 
с исторической драмой «Борис Годунов». Ростопчина 
использует тот же стихотворный размер — нерифмо-
ванный пятистопный ямб; выбирает такое же место 
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действия — келью монастыря (это отсылает к одной 
из ключевых сцен пушкинской драмы — «Ночь. Ке-
лья в Чудовом монастыре»); использует аналогичную 
пару антагонистичных персонажей (у Пушкина: ста-
рый монах Пимен VS молодой монах Григорий; у Ро-
стопчиной: «старшая монахиня» (царевна Софья) VS 
«молодая монахиня»).

В завязке сцены Ростопчиной содержится аллю-
зия на начальные строки упомянутой сцены из «Бо-
риса Годунова»:

«Борис Годунов»
Пимен (пишет перед лампадой)
Еще одно, последнее сказанье —
И летопись окончена моя,
Исполнен долг, завещанный от Бога
Мне грешному… [3, 199]

«Монахиня»
Молодая монахиня
Ну, слава Богу, мать! я скоро кончу…
И воздухи блестящие мои
Назавтра, в день Успения Пречистой,
На алтаре святом увижу я! [4, 130]
Как у героя Пушкина есть миссия — фиксировать 

для будущих поколений историю, — так и Ростопчи-
на, пусть в травестированном виде, наделяет свою 
героиню миссией — вышивая церковные покровы, 
она славит Бога, фиксирует его присутствие в мире.

Все эти сходства (место действия, пара героев, 
текстовая аллюзия) задают траекторию развития 
действия и его восприятия читателем, поэтому до-
вольно ожидаемо в тексте обнаруживаются даль-
нейшие смысловые сближения со сценой из «Бориса 
Годунова». Таким, например, является образ беспри-
страстной истории, которая судит правых и вино-
ватых. Вот как об этом говорит Отрепьев в финале 
сцены в Чудовом монастыре:

Борис, Борис! все пред тобой трепещет,
Никто тебе не смеет и напомнить
О жребии несчастного младенца;
А между тем отшельник в темной келье
Здесь на тебя донос ужасный пишет:
И не уйдешь ты от суда мирского,
Как не уйдешь от Божьего суда. [3, 204]
Героиня Ростопчиной, царевна Софья, лишенная 

всего, даже своего имени, тоже говорит о власти сло-
ва и истории, которых боятся ее гонители:

<…> Писать? Но ты ведь знаешь,
Что мне запрещено хранить пергамент,
Что перья и чернила для меня
Заговоренный клад <…>
То воля тех родных, о ком узнать
Ты хочешь!… то устав, меня гнетущий!…
Боятся истины! … В своем блаженстве
Боятся сильные, что слезы слабой,
Дойдя к друзьям рассеянным, немногим,
Усердие пробудят в их сердцах…

Что свет о мне узнает и воспомнит,..
Что может быть и пожалеет кто
Об участи моей… [4, 135]
Софью лишили возможности оставить свое сло-

во в истории, поэтому царевна находит иной способ 
это сделать — она берет с молодой монахини клят-
ву, что та станет ее свидетельницей перед будущи-
ми поколениями и оправдает ее оклеветанное имя. 
В этом смысле «задачи» Пимена и его «визави» — 
молодой монахини — похожи: Пимен бесстрастно 
записывает для грядущих поколений то, чему стал 
свидетелем; молодая монахиня должна изустно со-
общить потомкам правду о царевне.

Этот сюжетный ход дает Ростопчиной возмож-
ность ввести развернутый монолог главной герои-
ни, ради чего сцена, видимо, и задумывалась. Образ 
царевны очерчен в нем очень схематично. О своей 
драматичной судьбе героиня лаконично сообщает:

<…> …она давно зарыта
В чужом гробу… И кровию чужою
Устам моим навек наложена
Молчания печать… <…> [4, 145–146]
Таким образом, неоднозначную судьбу царев-

ны, которая обычно составляла основной интерес 
для писателей и историков, Ростопчина выбирает 
обойти молчанием.

Отметим, что в культурном сознании людей пер-
вой половины XIX в. личность старшей сестры Петра I 
получила исключительно негативную трактовку. 
В 1830-е гг., в период становления национального 
мифа о Петре I, она воспринималась как узурпатор 
и ретроград, пытавшийся тянуть Россию в прошлое. 
В отрицательном ключе решены образы царевны 
в двух романах, предшествующих произведению 
Ростопчиной: «Последний Новик» И. И. Лажечнико-
ва (1831–1833) и «Стрельцы» К. Масальского (1832).

Ростопчина, в сущности, пытается переломить 
эту тенденцию и делает это не через изображение 
личной судьбы царевны, а через описание побуди-
тельного мотива, толкнувшего ее захватить власть:

<…> не для себя,
Для родины торжествовать хотелось! <…> [4, 143]

То есть двигала ею отнюдь не жажда власти, 
а стремление спасти страну от ошибочного пути, 
на который ее пытались увлечь:

Я видела всю слабость, все ошибки
Соперницы, сообщников ея;
Я видела, каким стремленьем ложным
Они должны Россию повести… [4, 143]
Ключевая часть в монологе Софьи — о ее неосу-

ществившихся планах: вести Россию ее собственным 
путем «на славу, на могущество, на счастье»:

О, если б я была теперь всевластна,
Наш православный край не был бы брошен
В объятия неверных чужестранцев!
Как с скатов гор бегущие снега
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В слепом и необузданном стремленье
Мы б не текли во след другим народам, —
Мы, юные, за дряхлыми стараясь
Их старческий недуг себе привить!…
Мы, гордые своею свежей силой,
Неопытным, пол-диким удальством, —
Мы б не были опутаны и сжаты
Законами, нам тесными! У нас
Пеленки отняли до время, дали
На место лат и шапки богатырской
Кафтан, который нам не по плечу!
И с бородой пропал наш дух народный,
Немечиной проникнулася Русь! [4, 143–144]
Это гневная инвектива не петровскому вре-

мени, а последствиям избранного исторического 
пути, то есть современности, и она недвусмысленно 
отсылает к взглядам самой Ростопчиной, не одо-
брявшей прозападный путь развития России. Ро-
стопчина использует форму «исторической сцены» 
именно как возможность высказаться о нынешней 
судьбе России, видимо, не предполагая расширять 
этот художественный замысел до текста полно-
ценной драмы.

Выбрав фоном период истории, в который раз-
витие страны могло пойти по альтернативному сце-
нарию, и героиней — аутсайдера официальной исто-
рии, Ростопчина в известном смысле также следует 
за Пушкиным. Царевна Софья — своего рода «жен-
ская» версия Григория Отрепьева. Впрочем, если От-
репьев — привлекательный герой для Пушкина [1; 
125, 149], едва ли можно сказать такое в отношении 
Ростопчиной и ее героини.

Учитывая принятое негативное отношение к об-
разу царевны Софьи, обращение к ней Ростопчиной 
демонстрирует фрондерство писательницы. С при-
сущей ей дерзостью она бросает вызов сложившей-
ся системе ценностей, воплощенной в идеологизи-
рованном образе Петра I.

Замысел «исторической сцены» сложился, ви-
димо, достаточно быстро: местом и временем напи-
сания указаны «село Анна. Октябрь, 1842» [4, 146]. 
К тому же нет свидетельств предшествующего инте-
реса Ростопчиной к истории или предпринятых ею 
подготовительных исторических изысканий.

Сюжет о царевне Софье впервые указал в ряду 
прочих сюжетов отечественной истории М. П. Пого-
дин в статье «Письмо о русских романах» («Север-
ная лира на 1827 г.»): «характеры Иоанна Великого, 
Грозного, Годунова; Лжедмитрия, Шуйского, Софии, 
Петра можно вывести на сцену едва ли не с таким же 
успехом, с каким Вальтер Скотт вывел Елизавету 
(в “Кеннильворте”), Марию Стуарт (в “Аббате”), Кром-
веля (в “Вудстоке”), Иакова (в “Ниджеле”), Каролину 
(в “Эдинбургской темнице”)» [5, 136–137]. К 1840-
м гг. царевна Софья уже дважды выступала герои-
ней опубликованных художественных произведе-
ний, а замыслов, видимо, было значительно больше. 

Так, в 1831 г. Погодин работал над драмой «Царевна 
Софья» (о судьбе рукописи нет сведений); Пушкин 
в середине 1830-х гг. также задумывал обратиться 
к этому периоду. Насколько Ростопчина была зна-
кома с этими источниками, судить затруднительно.

Примечательно, что публиковать «Монахиню» 
она решилась в «Москвитянине», видимо, ободрен-
ная предисловием Погодина к первому номеру жур-
нала за 1843 г.: «Благоговение пред Русской Историей 
до Петра I, при всем удивлении к его лицу, воздание 
должной чести Москве, осуждение безусловного по-
клонения Западу, при должном уважении к его исто-
рическому значению, сознание национального до-
стоинства, уверенность в великом предназначении 
Русского народа, не только в политическом смысле, 
но и в человеческом, уверенность в величайших да-
рах духовных, коими наделен Русский человек для 
подвигов на поприще наук и литературы <…> — вот 
в каких кратких словах программа “Москвитянина”» 
[6, 73–74].

Личное знакомство Ростопчиной с Погодиным 
состоялось в сентябре 1843 г., а общение и переписка 
продолжились до конца жизни Ростопчиной, хотя, 
судя по дневниковым записям Погодина, общение 
это было не всегда ровным.

Высказав в «Монахине» взгляды, близкие славя-
нофилам, Ростопчина явно рассчитывала на их со-
чувствие, однако обманулась в ожиданиях. К 1850-м 
гг. Хомяков стал одним из ее непримиримых против-
ников. Вот как оценивала эту незадавшуюся попыт-
ку сближения сама Ростопчина в письме Погодину 
в 1857 г.: «Вы знаете, вы помните, что когда я при-
ехала сюда, я не имела никакого понятия о круж-
ках, партиях, приходах, — я просто открывала душу 
и объятия всем деятелям и двигателям на поприще 
родного слова, готовая всех уважить, все полюбить, 
не подозревая никаких козней, никаких интриг. Что ж 
сделали из моей прямодушной благонамеренности?.. 
Меня возненавидели и оклеветали, еще не видав; 
Хомяков вооружил против меня Аксаковых и всю 
братию; они провозгласили меня западницею и на-
чали преследовать бог весть за что, забывая мою 
Царевну Софию и мое с ними по многому единомыс-
лие». [7, 350].

Несмотря на то, что произведение не имело резо-
нанса, на который, видимо, рассчитывала Ростопчи-
на, оно оставалось для нее значимым. Писательница 
обращается к этому замыслу повторно, готовя второе 
издание своих сочинений. В июне 1857 г. она пишет 
вводную часть к сцене, состоящую из нескольких 
строф, используя тот же размер и ту же стилисти-
ку, какими написана «Песнь о купце Калашникове» 
М. Ю. Лермонтова. И начинает с аллюзии:

«Песня про купца Калашникова»
Над Москвой великой, златоглавою,
Над стеной кремлевской белокаменной
Из-за дальних лесов, из-за синих гор,
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По тесовым кровелькам играючи,
Тучки серые разгоняючи,
Заря алая подымается… [8, 111]

«Монахиня»
Под святой Москвой, белокаменной,
Над Москвой-рекой, тихоструйчатой,
Монастырь стоит. — Среди поля он,
Среди поля он, зеленых лугов… [4, 125]
Обращение именно к Лермонтову не случайно: 

с одной стороны их связывала личная дружба и твор-
ческое взаимодействие, с другой — Ростопчина обра-
щается к тексту, ставшему своего рода литературным 
воплощением образа допетровской Руси.

Добавив это стилизованное предисловие, Ро-
стопчина подчеркивает свою обращенность к иде-
алам «золотого века» русской литературы и анта-
гонизм к современной ей литературной ситуации. 
Тут уместно вспомнить любопытную гипотезу, вы-
сказанную А. М. Ранчиным о том, что Ростопчина 
в 1840–50-е гг. выстраивает миф о себе как наслед-
нице и преемнице поэтов «золотого века», прежде 
всего Пушкина и Лермонтова [2]. Видимо, она не-
безосновательна.

Таким образом, используя сюжет о царевне Софье, 
Ростопчина, прежде всего, высказывает свое отноше-
ние в современному положению России. В то же вре-
мя, она впервые представляет период ее правления 
как возможный альтернативный сценарий развития 
истории. Это направление трактовки образа царев-
ны получит свое продолжение в произведениях на-
чала XXI в. Важно отметить, что Ростопчина по сути 
впервые изображает Софью в положительном све-
те, пусть не как личность (о схематичности образа 
царевны уже было сказано выше), но как лично ей 
больше импонирующий, пусть и не состоявшийся, 
вектор развития страны.

Прием «диалога» с классическими текстами — 
характерная черта художественной манеры Ростоп-
чиной, любопытным образом совпавшая с ведущим 
художественным методом конца XX — начала XXI вв. — 
постмодернизмом. Развиваясь от реплик на стихотво-
рения (1830-е гг.), к концу ее творческого пути (1850-
е гг.) он привел писательницу к созданию сиквелов 
прецедентных культурных текстов — «Горе от ума» 
А. С. Грибоедова и «Дома сумасшедших» А. Ф. Воей-
кова. Характер этого диалога меняется от обмена 
репликами с собратьями по цеху (черта салонной 
литературной игры) до ностальгирования по эпохе, 
идеалам которой Ростопчина остается верна.
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Аннотация: в работе, имеющей целью критический обзор  научных источников по категории модаль-
ности, а также современных классификаций модальности, производится анализ понятия модаль-
ности как ключевой и универсальной семантической категории, имеющей непосредственное отно-
шение к языку. Раскрывается подход исследователей к модальности вообще, к сущности языковой 
модальности, а также языковым средствам реализации модальных смыслов.
Ключевые слова: модальность, модальный анализ, модальность в языке, классификация модаль-
ности, семантическая категория.

Abstract: the paper aims at a critical review of scientific sources on the category of modality, as well as modern 
classifications of modality, analyzes the concept of modality as a key and universal semantic category that is 
directly related to language. The approach of researchers to modality in general, to the essence of linguistic 
modality, as well as linguistic means of implementing modal meanings is revealed.
Keywords: modality, modal analysis, modality in language, modality classification, semantic category.

Категория модальности – одна из глобальных на-
учных категорий. Это предопределено тем, что «мо-
дальность принадлежит к важнейшим семантическим 
категориям, устанавливающим непосредственную 
связь высказывания с внеязыковой действительно-
стью и формирующим его коммуникативный потен-
циал» [1, 6]. В современной науке о языке содержание 
понятия модальности достаточно часто связывают 
с категориями «реальность-нереальность», которые 
в свою очередь соотносятся с логическим представ-
лением истинности-ложности. «Лингвистическая 
модальность не только не исключает логическую 
модальность, но и базируется на ней» [2, 6].

Один из авторитетных исследователей модаль-
ности А. В. Бондарко утверждал, что модальность 
много лет находится в центре внимания ученых, но, 
«несмотря на это, устойчиво сохраняется как при-
знанный предмет дискуссий» [3, 59]. Категория мо-
дальности в речевой коммуникации основательно 
рассматривается в работах С. С. Ваулиной, посвятив-
шей свою исследовательскую деятельность языковой 
модальности и основавшей в 90-х годах прошлого 
века научную школу модальности, в рамках которой 
осуществлен проект «Модальность как универсаль-
ная категория: соотношение традиционных и но-
вейших исследовательских подходов». Н. А. Пробст, 
базируясь на основных положениях научной школы 
С. С. Ваулиной, определяет модальность как стерж-
невую лингвистическую категорию [4, 3]. Модаль-
ность может иметь различные модифицированные 
значения и оттенки в зависимости от контекстуаль-
ных условий. В современной лингвистической науке 

модальность еще недостаточно изучена: ученые по-
разному понимают содержание и объем категории 
модальности, нет единства мнений и в отношении 
средств выражения модальности.

Актуальность изучения категории модально-
сти мотивирована 1) необходимостью дальнейше-
го углубленного изучения и уточнения содержания, 
объема, средств выражения категории модальности, 
представляющей интерес в теоретическом и прак-
тическом аспектах; 2) отсутствием единой позиции 
относительно категории модальности в работах, по-
священных содержанию, объему разноуровневых 
средств выражения этой категории; 3) потребностью 
в знаниях о сущности средств выражения категории 
модальности, с помощью которых говорящий орга-
низует и оптимизирует речевое общение.

Целью статьи является критический обзор работ о 
категории модальности как универсальной семанти-
ческой категории, а также основных классификаций 
модальности, содержащихся в научной литературе.

Научной новизной работы следует считать по-
пытку критически проанализировать традиции из-
учения языковой модальности: ее структуру и объ-
ем, разные подходы к классификации.

Общепризнано, что модальность характеризует 
способ действия человека или его отношение к дей-
ствию. Не раскрывая содержания действия, она ука-
зывает на его реальность и целеустановку, оценивает 
достоверность высказывания. Исследователи про-
блемы говорят о существовании модальной карти-
ны мира [5, 186]. Один из создателей оригинальной 
концепции модального типа М. Н. Эпштейн, воспри-
нимая модальность через призму философии, прихо-
дит к выводу, что все измерения разворачиваются в 



47ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ФИЛОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА. 2023. № 1

Модальность как универсальная категория семантики

таких модальностях, как «возможность» и «действи-
тельность»; внутренние модальности реализуются 
через «потенциальное» и «вероятное». Все много-
образие модальностей (28 модальных категорий) 
М. Н. Эпштейн представляет как реализацию четы-
рех модальных позиций – мочь, быть, знать и не [6, 
103]. Будучи уникальной ментальной категорией, 
модальность обобщает некие модальные признаки 
и связи, указывает на смену состояний, измерений 
или форм реализации чего-либо, что требует фило-
софского осмысления (см., напр., статью А. А. Вере-
тенникова «Философия модальности» [7], работу 
А.А. Мёдовой «Онтология модальности» [5]). Мо-
дальность как своеобразный умозрительный фено-
мен не имеет четких формальных показателей. Она 
«является глубинным концептом миропонимания и 
имеет иррациональную природу» [5, 160]. По этой 
причине «модальные отношения сложно уловимы 
для рационального мышления» [5, 104].

Парадокс ситуации заключается в том, что мо-
дальность присутствует везде, во всем, но формали-
зовать и структурировать ее сложно. Данное понятие 
с трудом поддается однозначной дефиниции, квали-
фикации и классификации. Кроме того, модальность 
сопровождается такими смежными явлениями, как: 
отрицание, оценка, эвиденциальность [8]. Модаль-
ность является междисциплинарной категорией, и 
модальный анализ как метод применяется в разных 
науках (филология, переводоведение, философия, 
логика, психология, правоведение, искусствоведе-
ние, физика, биология, медицина, программирова-
ние, теория и практика музыки, богословие и др.). 

В силу полиаспектности данного феномена в 
эту сферу попадает также лингвистическая модаль-
ность. Модальность как научный феномен не может 
быть раскрыта и осмыслена без обращения к языку. 
Универсальность данной категории проявляется не 
только в том, что ею пронизаны все сферы жизни 
и деятельности человека, но и в том, что она отно-
сится к языковым универсалиям, которые позволя-
ют «отчетливо увидеть родовое, общечеловеческое 
сходство тысяч языков на бесконечно разнообразной 
лингвистической карте нашей планеты – единый на 
всех широтах и под всеми флагами Язык людей» [9, 9]. 
К такого рода универсалиям относится и категория 
модальности, о которой В. В. Виноградов писал, что 
она «принадлежит к числу основных, центральных 
языковых категорий, в разных формах обнаружива-
ющихся в языках разных систем» [10, 56]. Используя 
разные средства выражения, модальность охваты-
вает все языки. «Модальность является языковой 
универсалией, она принадлежит к числу основных 
категорий естественного языка» [11, 303]. Относи-
тельно модальности в языке актуально замечание 
С. С. Ваулиной: «Пожалуй, нет ни одной языковой ка-
тегории, исследовательский интерес к которой был 
бы так активен и устойчив» [12, 8]. 

Основоположником отечественной традиции из-
учения модальности является академик В. В. Виногра-
дов. После выхода в 1950 году одной из его наиболее 
содержательных работ по теории русской граммати-
ки «О категории модальности и модальных словах 
в русском языке» [10] у отечественных лингвистов 
появился интерес к изучению языковой категории 
модальности. С. С. Ваулина сформулировала главные 
тезисы этой работы: «ученый суммарно изложил 
концепцию модальности, выделив в ней три ключе-
вых аспекта, принципиально важных для понимания 
природы данной категории и определения основных 
направлений ее дальнейшего исследования: 1) кате-
гория модальности принадлежит к числу основных 
языковых категорий, в разных формах обнаружи-
вающихся в языках разных систем; 2) содержание 
категории модальности и формы ее обнаружения 
исторически изменчивы; 3) в языках европейской 
системы она охватывает всю ткань речи» [1, 6]. 

Со времени указанной работы В. В. Виноградова 
тема модальности постоянно разрабатывалась в от-
ечественной лингвистике. Исследование глобальной 
категории модальности в аспекте философских ин-
терпретаций тесно переплетается с аспектом линг-
вистическим, трактующим данную категорию преи-
мущественно в семантическом ключе. Модальность 
имеет непосредственную связь и с другими сферами 
представлений говорящего о действительности и 
его отношения к ней. Полному осознанию и анализу 
модальности препятствует двойственный характер 
явления: с одной стороны, это понятийная катего-
рия, с другой – категория функционально-семанти-
ческая (см.: [13]). В свете сказанного понятийные 
категории сливаются с лингвистическими, так как 
языковые структуры имеют непосредственную мыс-
лительную основу. На этих связях базируется языко-
вая модальность, позволяющая реализовать комму-
никативную функцию языка. В языке модальность 
выступает как одна из ключевых категорий: имен-
но в ее рамках устанавливается связь сообщаемого 
с внеязыковой действительностью. Т. В. Романова 
указывает, что в современной лингвистике объем 
понятия «модальность» существенно расширился, 
охватывая любой коммуникативный акт или про-
цесс: говорение, знание, мнение, оценка (см.: [2, 6]). 
«Русская грамматика» констатирует многозначность 
термина «модальность»: «им называются разные яв-
ления, объединяемые тем признаком, что все они так 
или иначе – грамматически, лексически, интонацион-
но – выражают отношение говорящего к сообщаемо-
му или сообщаемого к действительности» [14, 214].

В исследованиях по-разному представлены струк-
тура и объем языковой модальности, они сосредо-
точены на определении общих и частных значений 
семантической сферы модальности. «Мир, образуе-
мый лингвистическими модальностями, многоме-
рен, главные его измерения – это реалис / ирреалис 
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и объективная / субъективная модальности» [5, 211]. 
Парадигма языковой модальности иерархична в соот-
ветствии со средствами ее выражения, находящимися 
на разных уровнях языка. Она имеет как ядро, так и 
периферийные области. По этой причине, определяя 
лингвистический статус описываемой категории, не-
обходимо обратиться не только к ее семантической 
сущности (выражаемой лексическими средствами), 
но и систематизировать лексико-грамматические, 
грамматические, контекстуальные средства выра-
жения модальных значений. 

Исходя из проанализированных работ можно 
говорить о следующих грамматических средствах 
выражения модальности: 1) наклонение глагола; 
2) суффиксальные средства; 3) модальные и служеб-
ные слова; 4) синтаксические средства (см., напр.: 
[15]). Репрезентируется модальность через формы 
наклонения глагола, которые в этой системе явля-
ются морфологическим центром поля модальности. 
На периферии морфологических средств выражения 
находятся неличные формы глагола – формы импе-
ратива  и инфинитива. Б. В. Хрычиков подробно опи-
сывает второстепенные морфологические средства 
выражения модальности: модальные слова, части-
цы, союзы, междометия. В центре внимания автора 
находятся синтаксические репрезентанты модаль-
ности – интонация, односоставные предложения, 
словопорядок, вводные слова, приложение, обра-
щение (см.: [15]).

Кроме того, модальность изучается вместе с тем-
поральностью и персональностью как важнейшая 
категория, оформляющая предикативность – клю-
чевой признак предложения [16, 25]. Предложение 
имеет собственную парадигму репрезентации поля 
модальности: индикативная модальность, импера-
тив, оценка, утверждение, отрицание – и представ-
ляет ее в разных функциональных типах. В пределах 
предложения складывается специфическое соотно-
шение модальности и предикативности; в устной 
речи средством репрезентации модальности и пре-
дикативности выступает интонация.

Категория модальности включает в свое содер-
жание не только отношения, связанные с понима-
нием реальности или нереальности передаваемого 
факта (процесса), которые выражаются в пределах 
предложения (высказывания). Модальный синтаксис 
активно пополняется как исследованиями единиц 
языка, так и единиц речи. В монографии Г. Я. Солга-
ника рассматриваются важные аспекты модально-
го синтаксиса речи: 1) словосочетания как фактор 
формирования субъективно-модального значения; 
2) субъективно-модальное значение предложения 
(высказывания); 3) текстовая модальность как се-
мантическая основа текста и важнейшая стилевая 
категория [17].

Существование большого количества подходов к 
типологии модальности затрудняет создание единой 

и стройной классификации. Упорядочиванию знаний 
об объекте препятствует не только отношение уче-
ных, но и характер самого объекта: модальность од-
новременно охватывает признаки, соответствующие 
не сообщаемой информации, а отношениям между 
адресантом, адресатом и высказыванием, то есть си-
туации речи. В то же время отношение к модально-
сти как к универсальной семантической категории 
позволило ученым выделить в ее сфере разнообраз-
ные группы. Модальность объединяет широкий 
круг разнородных явлений, объединенных однако 
одноплановым семантическим статусом. Определяя 
модальность как функционально-семантическую ка-
тегорию, М. В. Ляпон утверждает, что с помощью мо-
дальности человек может проявлять «разные виды от-
ношения высказывания к действительности, а также 
разные виды субъективной квалификации сообщае-
мого» [11, 303]. «Русская грамматика» в структуре 
модального значения выделяет 4 уровня явлений: 
1-й уровень – объективно-модальные; 2-й уровень 
– субъективно-модальные; 3-й уровень – это слова-
глаголы, краткие прилагательные и предикативы, 
которые своими лексическими значениями выра-
жают возможность, желание, долженствование, не-
обходимость или вынужденность, предсостояние, 
готовность; 4-й уровень модальных значений вклю-
чает значения утверждения и отрицания, а также во-
проса [14, 214–215]. «Национальный корпус русского 
языка», отталкиваясь от понятийной сущности кате-
гории модальности, уделяет внимание трем аспек-
там: а) отношению говорящего к содержанию выска-
зывания;  б) статусу обозначенной в нем ситуации 
по отношению к реальному миру;  в) иллокутивной 
силе, то есть коммуникативной цели говорящего. 
Т. В. Романова, занимаясь модальностью как тексто-
образующей категорией, описывает модальность 
интеллектуальной квалификации (утверждение / 
отрицание, неясность / уяснение, кажимость, воз-
можность / невозможность); модальность этической 
оценки; анализируются модальности определенности 
/ неопределенности, уверенности / убежденности; 
возражения / согласия (модальность диалогической 
реакции); оценочная модальность (эстетическая, 
эмоциональная, логическая оценки); модальности 
волеизъявления и воздействия [2].

Современные исследователи модальности рас-
крывают ее прежде всего в функционально-семан-
тическом аспекте – как функционально-семантиче-
скую категорию, имеющую полевую структуру. Не 
вызывает сомнения наличие в рамках модальности 
двух ключевых оппозиций: первая ось – реальная / 
ирреальная модальность, вторая – объективная 
/ субъективная.

Многоаспектность и многогранность объекта 
анализа обусловили трудности изучения и описания 
модальности языка. Выход лежит в изучении язы-
ковых явлений в их взаимосвязи и взаимообуслов-
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ленности, когда при функциональном подходе охва-
тываются все средства репрезентации модальности 
как базовые компоненты. Современная лингвистика 
осуществляет функционально-семантический подход 
к основным грамматическим категориям, проникая 
также в модальность. Модальность, раскрывая образ 
действий, выражая соответствие или несоответствие 
сообщаемого реальной действительности, выступает 
как типичная функционально-семантическая кате-
гория со специфическим ядром – грамматическим. В 
связи с тем, что языковая модальность воплощается 
в синтаксисе, плодотворной стала классификация те-
ории модальных значений, предложенная Г. А. Золо-
товой (описанные выше классификации в значитель-
ной степени базируются на ней). Исследуя синтаксис 
в парадигме функционального метода, Г.А. Золотова 
говорит о существовании: 1) объективной модально-
сти; 2) субъективной модальности; 3) внутрисинтак-
сической модальности [18, 141–147].

По мнению С. С. Ваулиной, объем содержания по-
нятия «модальность»,  функциональность значений 
и их иерархичность зависят от семантической двуа-
спектности предложения: от номинативного (пропо-
зиционального) и коммуникативного (прагматиче-
ского) аспектов [19, 16]. Исследователь полагает, что 
пропозициональная модальность, или модальность 
диктума,  находит реализацию в рамках номинатив-
ного аспекта, а модальность коммуникативная (праг-
матическая), или модальность модуса, выражается в 
рамках коммуникативного аспекта, раскрывающего 
коммуникативные цели говорящего [20, 14]. Автор, 
акцентируя внимание именно на факте непосред-
ственной связи высказывания с внеязыковой дей-
ствительностью и формировании его коммуникатив-
ного потенциала в рамках модальности, считает, что 
важно противопоставление диктума (т.е. сообщения 
о событии – объективная семантическая константа) 
и модуса (т.е. субъективно-авторской рефлексии на 
событие – переменная семантическая константа), что 
послужило в дальнейшем предпосылкой для объеди-
нения в рамках общей категории модальности двух 
функционально разнородных пластов: модальности 
пропозициональной (объективной) и модальности 
прагматической (субъективной) [12, 6-10].

В рамках классификации типов модальности ак-
туально всеобъемлющее противопоставление 1) про-
позициональной и 2) коммуникативной модальности. 
Пропозициональная модальность включает оппози-
цию объективность (реальная и ирреальная состав-
ляющие) / ситуативность (аспекты действительно-
сти, возможности, необходимости, желательности); 
2) коммуникативная модальность представлена 
субъективной модальностью, вопросом и побужде-
нием [21]. Предпринятая классификация дала ответ 
на запрос в теории модальности, давно возникший 
в науке, и в то же время наметила параметры после-
дующих исследований (см.: [22; 23; 4; 24]).

 Исследователи модальности не могли не восполь-
зоваться наработками лингвистики относительно 
принципа поля. Ввиду того, что полевая структура 
сама по себе существует в виде системы, она амби-
валентна категории модальности, которая содержа-
тельно так же многоступенчата, иерархична, семан-
тически вариативна. Достоинства полевого подхода 
заключаются в возможности выявить взаимозави-
симость структурных элементов, ранжировать их 
по функциональной роли, проследить исторические 
изменения в единицах языка, участвующих в вы-
ражении семантики модальности, прогнозировать 
тенденции развития их потенциала. Как отмечает 
С. С. Ваулина, «особое внимание уделяется специфике 
функционирования единиц, конституирующих поле 
в конкретных высказываниях, особенностям взаимо-
действия его ядерных и периферических элементов, 
соотношению их значений и функций» [20, 17]. Так, 
например, плодотворным может стать анализ осо-
бенностей реализации коммуникативного потен-
циала в русском языке: ситуативной модальности, 
представленной функционально-семантической по-
левой структурой [24]; средств выражения побуди-
тельной модальности в древнерусском языке [22]; 
средств выражения модального значения возможно-
сти [25]; вопросительно-побудительных конструк-
ций как структурно-содержательного компонента 
макрополя категории модальности [4]; модальных 
значений уверенности – неуверенности в том или 
ином тексте (напр., в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые 
души») [13]; авторской модальности в художествен-
ном тексте (напр., в произведениях А. Т. Твардовского 
[26]). Полевой подход открывает путь для исследо-
вания модальности как в синхронном плане, так и в 
диахронном [22]; также в сопоставительном ключе 
[24; 13]; в разных функциональных стилях (напр., 
на материале художественного текста [13; 26; 25], 
публицистики [22; 4]; в языке русского фольклора 
[27]). В рамках современных исследований семанти-
ки и функционирования модальности производится 
плодотворное многоаспектное изучение текста – как 
речевой единицы [17; 2].

Несмотря на то, что описанные выше методики 
существенно обогатили и регламентировали науч-
ное понимание модальности, остается немало дис-
куссионных вопросов. По причине многомерности, 
многослойности категории модальности, характе-
ризующейся богатством средств  репрезентации, в 
языке не удается создать исчерпывающую классифи-
кацию. К дискуссионным относят вопросы о статусе 
объективной и субъективной модальности; соотно-
шении категорий модальности и наклонения (с по-
зиций функционального подхода); связи категории 
модальности и оценочности (участвующих в установ-
лении отношений языка с внеязыковой действитель-
ностью). К сожалению, не является упорядоченным 
научный аппарат и терминология. Структура и объ-
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ем языковой модальности, базовые компоненты ее 
семантики часто понимаются и трактуются излишне 
широко;  дефиниции изобилуют синонимами; ино-
гда отсутствует смысловая связь и функциональное 
взаимодействие понятий.

Модальные способы интерпретации объектов 
реальной действительности с давних пор укорени-
лись в науке. Модальность как научный феномен 
разрабатывается на всех понятийных уровнях, что 
привело к междисциплинарному статусу данной ка-
тегории. Модальность много лет находится в центре 
внимания ученых, но в наше время содержательная и 
методологическая конкретизация модальности ста-
новятся остроактуальными и воспринимаются как 
неотложные задачи. Перспективность модального 
анализа привела к тому, что категория оказалась в 
фокусе нескольких лингвистических направлений, 
при том что языковая модальность не вступает в 
противоречие с логической модальностью. Базируясь 
на логической модальности, модальность языковая 
существует как одна из универсальных семантиче-
ских категорий.
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Аннотация: рассматривается нравственно-философская тема в «Царь-рыбе» В. П. Астафьева и романе 
«Блестящие озёра и живописные горы» китайского писателя Чжоу Дасиня. Деревенская проза в русской 
советской литературе 1960-х — 1980-х годов и китайская романистика о преобразованиях в деревне 
периода реформ и открытости в 1980-е — 1990-е годы обнаруживают много близких черт в проблема-
тике и конфликтах. В статье анализируются эколого-природные и социальные локусы русского и китай-
ского авторов как нравственный идеал — прибрежные поселок Боганида и деревня Чуван, проблемы за-
щиты героями традиционных устоев жизни в этих двух произведениях. Исследуется типологическое 
сходство и национально обусловленное своеобразие китайских и русских писателей в подходе к теме. 
Углубляется понимание нравственно-философской тематики в русской и китайской прозе.
Ключевые слова: В. П. Астафьев, Чжоу Дасинь, «Царь-рыба», «Блестящие озёра и живописные горы», 
нравственно-философские проблемы, защита традиционной нравственности.

Abstract: the moral and philosophical theme in V. P. Astafyev's novel "The Kingfish" and the novel "The Scenery 
of the Lake and the Mountain" by the Chinese writer Zhou Daxin are considered. The prose in Russian Soviet 
literature of the 1960s-1980s and Chinese novelism about the transformations in the village of the period of 
reforms and opening up in the 1980s-1990s reveal many similarities in the problems and conflicts. The article 
analyzes the eco-natural and social loci of Russian and Chinese authors as a moral ideal — the coastal village 
of Boganida and the village of Chuvan, the problems of protecting the traditional foundations of life in these 
two works. The typological similarity and nationally conditioned uniqueness of Chinese and Russian writers 
in their approach to the subject is investigated. The understanding of moral and philosophical themes in Russian 
and Chinese prose deepens.
Keywords: V. P. Astafyev, Zhou Daxin, "The Kingfish", "The Scenery of the Lake and the Mountain", moral and 
philosophical problems, defense of traditional morality.

ВВЕДЕНИЕ
Советский Союз в 1960-е годы, а Китай в 1980-

х столкнулись с насущной проблемой социальной 
трансформации. В 1965 году проводится экономиче-
ская реформа в СССР, корректируется сельскохозяй-
ственная политика, стимулируется промышленное 
развитие и ускоряется научно-техническая револю-
ция, что привело к существенному экономическому 
развитию. Но происходило это во многом за счет 
оттока людей и ресурсов из деревни в города. По-
сле реформ и начала политики открытости Китая 
в 1978 году, с установлением рыночной экономики 
и ускорением темпов урбанизации экономика, соци-
альная структура и образ жизни деревни, а также иде-
ология, система ценностей и духовные стремления 
крестьян совершенно изменились. Общие социаль-
но-экономические и нравственно-этические явления 
обусловили близость вопросов и тем, привлекших 
внимание русских писателей-деревенщиков и ки-
тайских авторов, работавших в этом направлении.

Опираясь на традиционные представления и эти-
ку крестьянства, китайские и советские писатели 
заново интерпретировали традиционные добро-
детели и дух нации, правдиво отразили различные 
нравственные проблемы, возникающие в ходе соци-
альных преобразований, разоблачали и критикова-
ли различные пороки, вызванные модернизацией.

В. П. Астафьев — выдающий русский писатель, 
и его произведения оказали огромное влияние на рус-
скую и мировую литературу. Китайский писатель Лю 
Синлун отметил, что В. П. Астафьев «повлиял на эсте-
тические тенденции большой группы современных 
китайских писателей» [1, 212] (Здесь и далее пере-
ведено Ван Цзяоцзяо, если не указано иное). В своем 
повествовании «Царь-рыба» он выражает глубокую 
озабоченность дисбалансом в отношениях между 
природой и человеком, материальной и духовной 
сферами бытия людей, вызванных столкновением 
современной и традиционной цивилизаций.

Чжоу Дасинь — известный китайский писатель, 
рассказывающий в основном о жизни деревни, выход-
цев из села. Критика отмечала, что на его творчество 
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оказали большое влияние русские писатели: Л. Н. Тол-
стой, Ф. М. Достоевский, С. А. Есенин. «Под влиянием 
Толстого размышления о социальных проблемах ста-
ли центром внимания Чжоу Дасиня в его писатель-
ской деятельности, а призыв к любви и стремление 
к духовному очищению стали важнейшей темой его 
произведений» [2, 99].

Роман «Блестящие озёра и живописные горы» 
Чжоу Дасиня не только воплощает уникальное раз-
мышление писателя о сложных отношениях между 
крестьянами и землей, между деревней и городом, 
но и с гуманистических позиций показывает острые 
политические коллизии и душераздирающие челове-
ческие трагедии, которые происходят в ходе транс-
формации деревни.

УТОПИЯ КАК НРАВСТВЕННЫЙ ИДЕАЛ — 
ПОСЕЛОК БОГАНИДА И ДЕРЕВНЯ ЧУВАН

Уникальное, почти идеальное с точки зрения про-
явления лучших человеческих качеств место изобра-
жается В. П. Астафьевым, в главе «Уха на Боганиде». 
Рыболовецкая артель является идеальной моделью 
коммунального существования. Поселок Боганида 
становится утопией солидарности и взаимопомощи. 
Писатель видит социум Боганиды как совершенное 
воплощение нравственного идеала, представляя чи-
тателю картину мира, в котором индивидуальность 
и народность идеально объединены. В книге «Посох 
памяти», говоря об истории создания произведения, 
В. П. Астафьев назвал главу «Уха на Боганиде» «гла-
вой о доброте» и подчеркнул, что эта глава является 
смысловым центром книги [3, 197].

Ученый А. Н. Мешалкин пишет: «в одной из цен-
тральных глав повествования «Царь-рыба» («Уха 
на Боганиде») Астафьев рисует семью-артель, где 
жители Боганиды «раздаривают» друг другу душу, 
посильным трудом зарабатывают себе еду и “даром 
греются большим артельным огнем”« [4, 191].

В поселке Боганида простые и гармоничные об-
щественные нравы. Природа сурова и требует нема-
лых сил для жизни, тяжек труд. Но люди заботятся 
друг о друге и воспринимают других как семью. Как 
отмечает В. П. Астафьев в романе «Царь-рыба»: «Даже 
самые лютые, озлобленные в другом месте, в другое 
время, нелюдимые мужики на боганидинском миру 
проникались благодушием, милостивым настрое-
нием, возвышающим их в собственных глазах» [5, 
134]. Все члены в рыболовецкой артели заботятся 
друг о друге и работают вместе, и в этой большой 
семье и взрослые, и дети Боганиды обеспечивают 
себя своим трудом. Каждый из них выполняет свою 
работу и самостоятельно решает свои трудовые за-
дачи в группе.

Интересно, что рыбацкая Боганида, изображае-
мая Астафьевым, возникла как случайное, «внепла-
новое» поселение, в общем, без корней, на пустом 
месте. И люди здесь собирались поначалу очень раз-

ные, ничем не объединяемые, кроме необходимости 
работать, выживать, как-то существовать в этом су-
ровом и неласковом уголке России. Умирали, бежа-
ли, отсеивались. Но постепенно условия замкнутого 
мирка выводят на передний план, делают определя-
ющими традиционные национальные устои жизни 
и нравственности, которые как бы «вспоминают» 
крестьянские по своим родовым корням, нравствен-
ной генетической памяти люди. Именно эти начала 
оказываются наиболее эффективными, когда нужно: 
поначалу — выжить, позже — вопреки всему, устро-
ить свою жизнь более или менее по-человечески. 
Крестьянский мир напоминает о себе в совершен-
но новом антураже сезонного рыбацкого поселения.

Люди поселка Боганида относятся ко всем детям 
как к своим собственным и всегда проявляют к ним 
любовь: «В Боганиде еще с войны сохранился обы-
чай: кормить всех ребят без разбору бригадной ухой. 
Выжили и выросли на той ухе многие дети, в мужи-
ков обратились, по свету разъехались, но никогда 
им не забыть артельного стола» [5, 129]. Рыбаки 
никогда не сердятся на детей, независимо от того, 
с какими неприятностями они сталкиваются. Дети 
счастливы, и они тоже счастливы.

В Боганиде нравственно чистые отношения суще-
ствуют не только между людьми, но и между людьми 
и животными: «И так уж повелось в Боганиде: добро-
сердечность, объединившая людей, переметывалась 
и на животных» [5, 138]. Люди счастливо работают 
с дарами природы, помогают и любят друг друга 
и живут в гармонии с животными, создавая одухот-
воренную картину гармоничного сосуществования 
человека и природы.

Китайский писатель Чжоу Дасинь описал деревню 
Чуван, где живет героиня Нуаньнуань, как идилли-
ческую утопию, которая не была полностью разру-
шена урбанизацией. Как сказал в романе бизнесмен 
Сюэ Чуаньсин: «Здесь чистое озеро, зеленые деревья 
и травы по горам, коровы, ослы и овцы, пасущиеся 
на краю деревни, ваша тихая деревня, старинные 
методы земледелия, культурное наследие государ-
ства Чу, древние инструменты для обработки пищи: 
каменные мельницы, каменные кофемолки и глиня-
ные печи и т. д., все это очень интересно, поэтично, 
сюда хочется приезжать» [6, 207].

Вдохновленная этим интересом к старине и экзо-
тике, Нуаньнуань начала развивать индустрию туриз-
ма в деревне Чуван, где строились высококлассные 
отели со стандартным сервисом, а преобразованное 
туристическое пейзажное место привлекло посто-
янный поток китайских и иностранных туристов. 
Однако по мере развития деревни возникли про-
блемы: бизнесмен Сюэ Чуаньсин тайно поддержи-
вал проституцию и распутство в туристическом ре-
гионе. Это вредное поветрие захватывает и деревню 
Чуван. Нуаньнуань вопреки всему разоблачила не-
приглядную правду и привлекла к ответственности 
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Сюэ Чуаньсиня и Куан Кайтяня. Роман заканчивает-
ся победой борьбы Нуаньнуань.

Деревня Чуван идет все дальше и дальше по пути 
модернизации, развивая проект “Проспект государ-
ства Чу”, привлекая туристов из Европы и Америки. 
Чуван сохранила оригинальную экологическую среду 
и сельскую этику и в то же время встала на путь мо-
дернизации, достигнув беспроигрышной гармонии 
в сочетании традиций и современности.

В описании Боганиды В. П. Астафьев в целом от-
мечает преимущества патриархально-традиционного 
образа жизни и критически относится к современно-
сти. Боганида изображена как идеальный мир, пре-
красное воплощение нравственного идеала деревни 
в душах людей. По словам китайского исследователя 
Хэ Шаоцзюня, «Чжоу Дасинь утверждает, что город-
ская современность как создает трудности для де-
ревни, так и помогает ей выйти из трудностей» [7, 
49]. Поэтому его деревня также должна полагаться 
на силу города. Деревня Чуван также сталкивается 
с противоречиями между городом и деревней, меж-
ду материальным и духовным. И именно через раз-
решение всех этих противоречий ее жители продол-
жают двигаться вперед.

Социологический вектор является определяю-
щим при разрешении конфликта и выражении ав-
торской позиции в творчестве китайского писате-
ля. Так было и на первоначальных стадиях освоения 
деревенской темы в русской литературе 50–60-х го-
дов, например у русских писателей Б. Можаева — «Из 
жизни Федора Кузькина (Живой)», Ф. Абрамова в пер-
вых книгах тетралогии «Пряслины». Астафьев рабо-
тает немного позже и в иной эстетической манере. 
У него авторское начало выражено более открыто, 
образно-лирические формы воплощают нравствен-
но полноценные явления жизни. Характеры, враж-
дебные традициям нравственности, имеющим кре-
стьянские корни, изображаются более жестко, через 
поступки, прямые действия. Внутренний мир этих 
людей автор не воссоздает столь полно и лирично, 
как в случае с нравственно приемлемыми для него 
персонажами. Об этом идет, в частности речь ниже.

НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В «ЦАРЬ-РЫБЕ» 
В. П. АСТАФЬЕВА И РОМАНЕ «БЛЕСТЯЩИЕ ОЗЁРА 

И ЖИВОПИСНЫЕ ГОРЫ» ЧЖОУ ДАСИНЯ
Русский ученый С. В. Бурдина отметила: «Совре-

менная цивилизация приносит материальное благо-
получие, существенно облегчает жизнь, но в то же 
время она создает дисбаланс в духовной экологии 
человека» [8, 169].

В повествовании в рассказах «Царь-рыба» по-
казано, как с ускорением социального и экономи-
ческого развития в Сибири городская цивилизация 
в не самых лучших ее проявлениях оказывает все 
большее влияние на поселок Чуш. Здесь преобла-
дает индивидуализм, потребительство и рациона-

лизм одерживают верх над духовностью: «Законы 
и всякие новые веяния чушанцами воспринимаются 
с древней мужицкой хитрецой — если закон оборо-
няет от невзгод, помогает укрепиться материально, 
урвать на пропой, его охотно приемлют, если же за-
кон суров и ущемляет в чем-то жителей поселка Чуш, 
они прикидываются отсталыми, сирыми…» [5, 138].

Чрезмерное проникновение массовой культуры, 
увлечение и поклонение культуре западной заста-
вило молодых людей проявить презрение к тради-
ционной национальной культуре.

«На глазах вылупаются кавалеры нового поме-
та, жадно тянутся к «передовому опчеству», на ходу 
с кожей сдирая с себя древние, заржавелые вериги 
прародителей. «Тяти» еще блюдут устои, но жила-то 
и в них ослабла, колебнулась старая вера, матершин-
ничать, пить на людях, табак курить сплошь и рядом 
взялись. Молодому поколению и Бог велел оскоро-
миться, пристать ко всеобщему движению. Хватит, 
попятились, поупорствовали и сколько же всякого 
удовольствия упустили» [5, 71].

Вторжение урбанизации все больше поглощает 
границы деревни, а современная культура агрессивно 
изменяет и даже отчуждает традиционную этику зем-
ледельцев. Под гнетом современности сельское на-
селение постепенно превращается в «низший класс». 
Некоторые люди не могут устоять перед соблазна-
ми города, теряют себя, утрачивают традиционные 
нравственные начала, становятся хуже.

В романе «Блестящие озёра и живописные горы» 
современная городская жизнь породила большой со-
блазн для молодежи в деревне. Они покинули дерев-
ню, чтобы зарабатывать деньги в городе. Это привело 
к запустению земли и постепенному упадку дерев-
ни. Более того, поскольку традиционная деревен-
ская цивилизация постепенно распадалась, а новая 
система ценностей еще не была создана, в деревне 
появился культурный разрыв, и крестьяне выглядят 
неуверенными и подавленными в такой ситуации.

После того как деревня Чуван стала туристиче-
ском местом, ее жители вели материально благо-
получную жизнь. Но некоторые утеряли себя перед 
лицом множества искушений и нарушили свои тра-
диционные моральные устои. Они использовали 
деньги на азартные игры и проституцию, и наруша-
ли закон. Таким образом, изначально чистая и гар-
моничная деревня стала “грязной”.

Кроме того, нельзя игнорировать влияние го-
родских чужаков на деревню: в романе «Царь-рыба» 
прибытие «захватчиков», которые были склонны 
к индивидуализму, сильно повлияло на образ мыслей 
и поведение жителей Чуши. Гога Герцев — типичный 
представитель «чужака». Поступок, прямое и актив-
ное действие — это его кредо. И автор «не спорит» 
со своим персонажем, в основном информируя о его 
действиях. Он эгоцентричен, стремится быть «сверх-
человеком», считает себя всемогущим, а природу — 
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лишь объектом для его притязаний. Гога — крайний 
индивидуалист, равнодушный к своей семье, никогда 
не пишет родителям и не имеет чувства ответствен-
ности за жену и детей. Его принципы жизни основаны 
на самоудовлетворении и корысти, он живет по прин-
ципу «я хочу». Он обманывает библиотекаршу Лю-
дочку, а затем безжалостно бросает ее. Использует 
Элю, проделавшую долгий путь из Москвы в поисках 
отца. Все действия Гоги имеют только одну цель — 
удовлетворение его собственных желаний, страстей.

Идеи сверхчеловека Гоги и его стремление к не-
ограниченной свободе были соблазном для моло-
дежи поселка Чуш, некоторым он кажется лидером 
новых идей. Приезд чужаков вроде Гоги серьезно 
повлиял на моральные устои молодежи, сильно от-
разился на образе жизни местных жителей, нарушив 
гармоничные отношения между людьми и пагубно 
влияя на традиционное нравственное начало дере-
венского мира.

В отличие от «Царь-рыбы», в романе «Блестящие 
озёра и живописные горы» чужаки делятся на две 
основные категории: туристы в лице старика Тана, 
которые приносят в деревню Чуван городскую циви-
лизацию и современную информацию, и бизнесме-
ны в лице Сюэ Чуаньсиня, которые делают все ради 
личных интересов.

Старик Тан приехал в деревню Чуван из-за цен-
ного местного культурного наследия — Великой 
стены государства Чу. До его приезда Великая сте-
на государства Чу в глазах местных жителей была 
не более чем каменными развалинами. По мере от-
крытия исторической ценности Великой стены все 
больше ученых и туристов приезжали посетить де-
ревню Чуван. Эти посетители приезжают сюда, с од-
ной стороны, исследовать секреты древней Великой 
стены, а с другой — познакомиться с новой и незна-
комой деревенской жизнью.

Хотя эти посетители лишь ненадолго останав-
ливаются в деревне Чуван, их влияние на деревню 
нельзя недооценивать. С одной стороны, новые люди 
приносят в деревню информацию о современной 
городской цивилизации, давая крестьянам возмож-
ность узнать о внешнем мире; с другой стороны, их 
приезд улучшает общение и взаимопонимание меж-
ду жителями города и деревни.

Если ученые и туристы города открыли для себя 
историческую и культурную ценность деревни Чу-
ван, то бизнесмен Сюэ Чуаньсинь превратил истори-
ческую и культурную ценность Великой стены Госу-
дарства Чу в реальную экономическую ценность. Он 
очень проницательный бизнесмен, который наде-
ется извлечь выгоду из деревни Чуван. Стремление 
городских жителей к деревенской жизни заставило 
его увидеть возможности для бизнеса. При этом он 
возомнил себя «спасителем», полагая, что сможет 
сделать жителей деревни Чуван богатыми и ожи-
вить упадочную деревню. Для развития он привез 

сюда современное оборудование и бизнес-идеи го-
рода, что значительно изменило внешний облик 
деревни Чуван.

Инвестор Сюэ Чуаньсинь позволил жителям де-
ревни Чуваньчжуан пользоваться некоторыми мате-
риальными благами города, но масштабное коммер-
ческое развитие также уничтожило первоначальную 
экологическую среду деревни Чуван. Для развития 
курорта было насильственно разрушено большое 
количество домов жителей деревни и захвачены 
их пахотные земли. Чтобы привлечь больше кли-
ентов, Сюэ Чуаньсинь нанял девушек для работы 
в секс-индустрии, и многие девушки потеряли себя 
из-за соблазна денег. Сельские устои начинают раз-
рушаться под влиянием негативных сторон город-
ской цивилизации.

В творчестве В. П. Астафьева писатель сосредо-
точен на исследовании различных негативных по-
следствий социальных преобразований для дерев-
ни, чтобы вызвать воспоминания о традиционных 
добродетелях, выразить привязанность к традици-
онной национальной культуре и любовь к родине. 
А в романе «Блестящие озёра и живописные горы» 
китайский писатель Чжоу Дасинь пытается увидеть 
разные стороны процесса. Хотя его симпатии связа-
ны с деревней, но он не сопротивляется улучшению 
и повышению материальной культуры людей за счет 
модернизации, выражая стремление к гармонич-
ным отношениям между городской и деревенской 
цивилизацией.

Хотя писатели обеспокоены проблемами, возник-
шими в деревне перед лицом модернизации, в глуби-
не души они не теряют надежды на будущее деревни. 
И Астафьев, и Чжоу Дасинь вкладывают в своих геро-
ев чувства привязанности к родному для них миру.

Аким вырос на ухе в Боганиде, жил в первобыт-
ном лесу и в Арктике, чтобы заработать. Трудности, 
которые он пережил, его человеческие слабости 
(главной он сам считает злоупотребление алкого-
лем) не заставили его отказаться от своей доброй 
и честной натуры, сильного чувства ответственности 
и этического кодекса поведения. В главе «Сон о белых 
горах» Аким жертвует своими личными материаль-
ными интересами, чтобы следовать законам совести 
и спасти умирающую девушку Элю. Интересно, что 
именно в этой главе писатель рассказывает и об от-
кровенном антиподе Акима Гоге Герцеве. В острой 
жизненной ситуации различие нравственных осно-
ваний персонажей становится наиболее очевидным. 
Герцев в погоне за удовлетворением собственных 
прихотей и желаний поставил человека, который 
ему доверился, на грань жизни и смерти. Аким са-
моотверженно помогает совершенно незнакомому 
человеку, спасает девушку, отказываясь от очень 
многого важного для него.

Какой бы ни была его работа, он делает ее с само-
отдачей и в тесной солидарности с другими. Где бы 



56 ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ФИЛОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА. 2023. № 1

В. К. Сигов,  Ван Цзяоцзяо

он ни был, он заводил близких друзей и всегда был 
готов щедро и бескорыстно помочь им и всем окру-
жающим его людям. Он в одиночку сражался с мед-
ведем, который убил его товарища. При этом Аким, 
в принципе, всегда с пониманием и симпатией от-
носится ко всему живому. Особенно важны в книге 
Астафьева образы живущих рядом с людьми собак 
(Бойе в одноименной главе, Розка в главе «Сон о бе-
лых горах»).

Все это показывает нам, что Аким — добрый и от-
крытый людям человек, а не холодный, эгоистичный, 
который не зависит от общества и людей. Независи-
мо от обстоятельств, он всегда сохранял привержен-
ность традиционной морали.

В романе Чжоу Дасиня Чу Нуаньнуань является 
воплощением лучших традиционных качеств лично-
сти. Героиня не по своей воле живет в сельской мест-
ности. Изначально она работала в городе, но была 
вынуждена вернуться в деревню, чтобы ухаживать 
за больной матерью. Писатель изображает как при-
нятие Нуан городской цивилизации, так и ее при-
верженность добру деревенской цивилизации. Хотя 
после возвращения в родные места она чувствует 
себя неуютно и разочарована нищетой и отстало-
стью деревни, она не бежит от нее, а пытается ме-
нять ее своими силами. В то время, как она взяла 
на себя тяжелую ответственность за преобразова-
ние деревни, она также начала процесс поиска себя 
и понимания себя. Нуаньнуань осмеливается вос-
стать против традиционной брачной этики дерев-
ни и стремится к одухотворенной любви; она добро-
сердечна и спасает девушку, находящуюся на грани 
деградации, даже если она дочь врага. Хотя судьба 
преподносит ей множество испытаний и невзгод, 
Нуаньнуань упорно ищет счастье для себя и других. 
Когда деревню накрывает волна реформ и крестьяне 
теряют себя, поддавшись соблазну денег, она дела-
ет все возможное, чтобы спасти деревню, сохранить 
лучшее из традиционного арсенала нравственных 
ценностей сельских жителей. Чу Нуаньуань ценит 
доброту, трудолюбие, взаимопомощь — прекрасные 
качества крестьян, которые не должны быть утра-
чены, даже если деревня сильно изменится. Чу Нуа-
ньуань — последняя надежда, которую Чжоу Дасинь 
оставляет деревне Чуван.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
И Астафьев, и Чжоу Дасинь исследуют в своих про-

изведениях нравственные проблемы современного 
мира, обнажая духовный кризис, возникающий под 
влиянием современности. Их глубоко волнует отсут-
ствие чувств человечности, развращение человече-
ского сердца деньгами и наживой, упадок традици-
онной, сельской по происхождению этики и морали.

Однако между двумя писателями есть явные раз-
личия в принципах изображения нравственно-соци-
альных проблем. В качестве объекта изображения 

Астафьев обычно берет повседневную жизнь, уделяя 
больше внимания интерпретации морали с точки 
зрения человеческой природы, заглядывая в психо-
логический мир людей, чтобы увидеть распад тради-
ционных концептуальных нравственных структур. 
Герои, живущие по достойным сохранения этиче-
ским нормам, изображаются автором изнутри, в свя-
зях с другими людьми, природным миром. Большую 
роль в их раскрытии играет лирическое авторское 
начало, голос повествователя, помогающего понять 
сложные, противоречивые, но прекрасные в своих 
основах души людей. Негативно окрашенные пер-
сонажи у него предстают в основном в их поступках, 
без привлечения средств углубленного психологиче-
ского анализа или многоаспектной характеристики 
повествователя. Впрочем, в моменты нравственного 
прозрения и к таким героям возвращается способ-
ность искренне переживать и каяться. Это мы ви-
дим, например, в сцене смертельной схватки бра-
коньера Игнатьича с осетром. Чжоу Дасинь, в свою 
очередь, в основном фокусируется на изменениях 
в социальной структуре и межличностных отноше-
ниях в сельском мире, чтобы посмотреть на транс-
формацию страны в целом, отражая макроскопиче-
скую перспективу развития общественной морали 
и индивидуальной нравственности.

В любом случае, они отражают озабоченность 
писателей изменениями в деревне в разгар соци-
альных, экономических и культурных перемен, их 
объединяет беспокойство за судьбу крестьянства 
в период социальных преобразований и стремле-
ние построить гармоничную личность вне зави-
симости от того, в каких социальных условиях она 
формируется.
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Аннотация: статья посвящена анализу особенностей сюжетной организации двух циклов рассказов 
В. А. Никифорова-Волгина о детстве. Цикл «Детство» открывает первую книгу прозаика. В нем идет 
речь о жизни верующей семьи до революции. Центральным событием каждого из рассказов цикла 
является либо участие героя в церковных таинствах, либо встреча православного праздника или 
значимого события церковного календаря. Смысловой доминантой данного цикла становится 
празднование Пасхи Христовой. Второй цикл — «Из воспоминаний детства» — отчасти восполняет 
первый, поскольку повествует о тех памятных днях церковного календаря, которые не были пред-
ставлены в первом цикле, однако здесь есть и совершенно особенные события: смерть брата маль-
чика-повествователя, встреча с юродивым, история жизни «московского миллионщика». В семан-
тическом плане через повторяющиеся в разных рассказах цикла образы зерна и кутьи здесь пред-
ставлен в свернутом виде сюжет грядущего воскресения, путь к которому лежит через серьезные 
испытания и смерть. Оба цикла включены в книги, где рассказывается о жизни в России до и после 
революции. Циклы о детстве смягчают трагическую тональность текстов о послереволюционных 
событиях и дают надежду на грядущее духовное преображение страны.
Ключевые слова: В. А. Никифоров-Волгин, сюжет, событие, семантика, цикл рассказов «Детство», 
цикл рассказов «Из воспоминаний детства», православие.

Abstract: the article analyzes the particular plot structure of two V. A. Nikiforov-Volgin’s short story cycles 
dedicated to childhood. The Childhood cycle opens the first book of the writer, and tells about a religious family’s 
life before the Revolution. Each story of the cycle puts on centre stage either a character’s participation in the 
Sacraments of the Church, or celebration of an Orthodox Christian holy day or an important event in the 
Christian calendar. Celebration of the Orthodox Easter (Passover) becomes the dominant idea of this cycle. The 
second cycle, The Memories of Childhood complements the first one in part, as it tells about those memorable 
days of the Christian calendar that were not included in the first cycle. At that, the second cycle also features 
completely different events, such as death of the boy narrator’s brother, an encounter with a Fool-for-Christ, 
or a life story of a ‘Moscow millionaire’. At the semantic level, the writer presents images of grain and koliva, 
which reoccur throughout the cycle. They are used to shortly describe the scenario of the future Resurrection, 
the path to which lies through hardships and death. Both cycles are included in books that tell about life in 
Russia before and after the Revolution. The cycles about childhood mitigate the tragic tone of texts about events 
after the Revolution, and bring hope for a future spiritual transformation of the country.
Keywords: Nikiforov-Volgin, plot, event, semantics, cycle of short stories «Childhoud», cycle of short stories 
«Memories of Childhood», Orthodoxy.

По определению В. Е. Хализева, «сюжет — цепь 
событий, изображенных в литературном произведе-
нии <…>» [1, 381]. Н. Д. Тамарченко говорит о том, что 
сюжетное событие представляет собой «перемеще-
ние персонажа, внешнее или внутреннее, <…> через 
границу, разделяющую части или сферы изобража-
емого пространства и моменты художественности, 
связанное с осуществлением его цели или, наоборот, 
отказом от нее, а также преодоление препятствий» 
[2, 239]. Как указывают Т. И. Печерская и Е. К. Ника-
норова, «значимость сюжетного события определя-

ют существенные изменения в жизни или сознании 
героя» [3, 13]. При этом «выявить сюжетную иерар-
хичность событий возможно только с помощью кар-
тины мира в целом, представленной в произведе-
нии. Именно картина мира позволяет определить 
масштабы того, что является событием, а что его 
вариантом, не сообщающим нам ничего нового» [3, 
14]. В произведениях, представляющих собой цикл, 
события возникают не только отдельно в каждом 
тексте, входящем в целое цикла, но и на стыке раз-
ных текстов, где, как пишет Л. Г. Акопян, реализуют-
ся «разноуровневые межтекстовые связи, благодаря 
которым порождаются новые смысловые комплексы, 



59ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ФИЛОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА. 2023. № 1

Событийный и семантический сюжет в циклах рассказов В. А. Никифорова-Волгина «Детство» и...

не выводимые из семантической структуры каждо-
го отдельного текста» [4, 5]. Семантический аспект 
сюжета опирается на рассмотрение смысловых ком-
плексов такого рода, а также на мотивы и образы, 
формирующие глубинную смысловую мифопоэти-
ческую сюжетную основу 1. Хотя приведенное здесь 
утверждение касается именно лирического цикла, 
тем не менее, на наш взгляд, и в отношении цикла 
прозаических текстов оно также может быть употре-
блено. К примеру, М. Н. Дарвин и В. И. Тюпа в книге 
«Циклизация в творчестве А. С. Пушкина» наряду 
с такими лирическими циклами, как «Подражание 
Корану», «Песни западных славян» и некоторыми 
другими рассматривают также и «Повести покойно-
го Ивана Петровича Белкина, изданные А. П.». Иссле-
дователи отмечают: «Циклообразующим фактором 
первостепенной значимости в «Повестях Белкина» 
следует признать именно эффект двуголосого слова, 
преодолевающий кризис моносубъектного повество-
вания <…>» [6, 158]. Ключевым событием в пушкин-
ских «Повестях…» является, по мнению ученых, само 
рассказывание: «<…> изображающее слово подстав-
ного «автора» <…> оказывается словом изображен-
ным, требуя эстетического отношения не только 
к обозначаемым им фактам, но и к себе самому» [6, 
159]. Ю. П. Феоктистова подчеркивает, что «в ХХ в. 
циклизация становится одним из ведущих эстети-
ческих принципов» [7, 13] не только в литературе, 
но и в других видах искусства. Исследователь свя-
зывает это явление с кризисной ситуацией эпохи: 
«<…> во времена исторических потрясений и раско-
лов художественное сознание неизбежно обращает-
ся к архаическим формам, позволяющим <…> удер-
жать в восприятии читателя от распада окружающую 
действительность <…>» [7, 14]. Книги В. А. Никифо-
рова-Волгина, в том числе циклы о детстве, в них 
входящие, написаны как раз в тот исторический 
период, когда верующие подвергались преследова-
ниям и репрессиям со стороны советских властей. 
Увидеть свет книги прозаика смогли потому, что выш-
ли за рубежом в 1940 г., до установления советской 
власти в Эстонии, где жил В. А. Никифоров-Волгин, 
оказавшийся там вместе с семьей после революции. 
Цикл «Детство» открывает его первую книгу «Зем-
ля-именинница» (1937), а цикл «Из воспоминаний 
детства» входит в его вторую книгу «Дорожный по-
сох» (1938). С. Исаков отмечает, что готовилась к вы-
ходу в свет и третья книга прозаика — «Древний 
город» («Жизнь и нравы русской провинции после 
революции») — в 1939 г., однако она так и не была 

1 Ср. с определением семантического сюжета, дан-
ным Каталин Кроо: «Под семантическим сюжетом — под-
разумеваются отдельные линии и совокупность опреде-
ленных смыслопорождающих процессов в литературном 
тексте, включая, в качестве их органичной части, собы-
тийный сюжет произведения» [5, 7].

напечатана [8, 334]. Рассматриваемые нами тексты 
входят в книги, которые писатель успел опублико-
вать до того, как сам пострадал от репрессий. По 58-й 
статье прозаик был расстрелян 14 декабря 1941 г., 
а реабилитировали его лишь в 1991 г.

Циклы «Детство» и «Из воспоминаний детства» 
смягчают трагическую тональность текстов о после-
революционных событиях в книгах писателя и дают 
надежду на грядущее духовное преображение стра-
ны. А. Перфильев отмечает такую тональность «дет-
ских» рассказов В. А. Никифорова-Волгина: здесь, 
по мнению критика, в отличие от текстов о связан-
ных с революцией событиях, все «<…> радостно, чи-
сто и не омрачено» [9, 477]. С. Нарышкин же пишет 
о ценностно важной для писателя дореволюционной 
эпохе, отразившейся в его текстах: «С былым, ушед-
шим, далеким Никифоров-Волгин связан крепкой, 
неразрывной пуповиной» [10, 474].

Циклы В. А. Никифорова-Волгина о детстве скре-
пляет прежде всего фигура рассказчика, с чьей точки 
зрения показаны события (С. Исаков так обозначает 
магистральную тему циклов — «мир церкви глазами 
ребенка» [8, 335]), время и место действия, повторя-
ющиеся персонажи второстепенного ряда 2.

Рассказчиком в обоих циклах является мальчик 
Вася. В нем легко угадываются автобиографические 
черты самого В. А. Никифорова-Волгина. Вася приоб-
щается к православной вере, живо и радостно вос-
принимает церковную службу и церковные Таинства. 
Е. Ю. Афонина говорит о том, что в циклах, где пове-
ствователь выступает еще и как персонаж, на уровне 
сюжета неоднократно реализуется и проверяется его 
кредо, «которое может подтвердиться еще раз в за-
ключении» [12, 60]. Иными словами, «общий сюжет 
цикла — это путь героя-повествователя, его самоо-
пределение, выбор и утверждение этической и иде-
ологической позиции в мире» [12, 59]. Но если орга-
низующую роль в этом процессе самоопределения 
исследователь отводит хронотопу дороги, то в отно-
шении циклов о детстве В. А. Никифорова-Волгина 
следует сказать, что структурообразующим началом 
в этих циклах выступает церковный календарь, т. е. 
здесь важен не столько пространственный, сколько 
временной принцип. Это связано с тем, что позиция 
героя-повествователя опирается на православное 
мировоззрение, с которым тесно сопряжено литур-
гическое время богослужения, а именно годовой его 
круг. Это отражено и в названиях отдельных расска-
зов циклов («Кануны Великого Поста», «Великая Суб-
бота», «Светлая Заутреня», «Отдание Пасхи» и т. п.).

2 Н. Н. Костанян пишет о Васе: «Ассоциации маль-
чика говорят о том, что он, несмотря на малый возраст, 
уже понимает, что он православный христианин, и дол-
жен жить по-христиански» [11, 11]. И еще: «Перед нами 
чувствительный мальчик, который близко к сердцу вос-
принимает церковную службу» [11, 34].
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Событием в каждом рассказе становится пережи-
вание героем церковного праздника, участие в Таин-
стве или церковной службе. Так, в рассказе «Прича-
щение» Вася волнуется: «Войдет ли в меня Христос? 
Достоин ли я?» [13, 25]. Само же событие участия 
в Таинстве Евхаристии сопряжено в тексте с моти-
вом радости: «По отходе от Чаши долго не отнимал 
от груди крестообразно сложенных рук — прижи-
мал вселившуюся в меня радость Христову…» [13, 
26]. Весь мир преображается для героя в результате 
этого события: «В этот день я ходил словно по мяг-
ким пуховым тканям — самого себя не слышал. Весь 
мир был небесно тихим, переполненным голубым 
светом, и отовсюду слышалась песня: «Вечери Твоея 
тайныя… причастника мя приими»» [13, 26]. Едине-
ние с Богом, переживаемое чистой душой ребенка, — 
главное событие этого рассказа.

В цикле «Из воспоминаний детства» появляют-
ся также значимое для рассказчика событие встре-
чи и скорбное событие смерти.

Если цикл «Детство», изображающий Россию 
до революции с ее духовными идеалами, открывает 
первую книгу писателя, то цикл «Из воспоминаний 
детства» следует во второй книге В. А. Никифоро-
ва-Волгина за повестью «Дорожный посох», давшей 
название книге. В этой повести представлена смена 
эпох: Россия до, во время и после революции. Цикл 
о детстве возвращает читателя в дореволюционную 
пору, однако, в отличие от цикла «Детство» в первой 
книге, здесь уже звучит тема ожидания грядущих 
потрясений и поругания святынь (рассказы «Тай-
нодействие», «Юродивый Глебушка»).

Тема русскости ярко освещена в цикле «Из вос-
поминаний детства». Так, в рассказе «Радуница» Вася 
размышляет о русском слове: «И до чего это чудесны 
наши русские слова! Если долго вслушиваться в них 
и повторять раздельно и со смыслом одно только 
слово, и уже все видишь и слышишь, что заключе-
но в нем. Как будто бы и короткое оно, но попробуй, 
вслушайся… Вот, например, слово «ручеек». Если по-
вторять его часто-часто и вслух, то сразу и услышишь: 
ручеек журчит между камешками! <…> В день Раду-
ницы много перебрал всяких слов и подумал с вос-
торженным, впервые охватившим меня чувством: 
“Хорошо быть русским!”» [14, 83]. Осмысление это-
го — уже значимое событие в контексте не только 
данного рассказа и цикла, но и всей книги: для ав-
тора дорога Русь с ее духовными идеалами и культу-
рой — то, что после революции многими перестанет 
осознаваться как нечто ценное.

Второй «детский» цикл отчасти восполняет пер-
вый, так как включает в себя рассказы, посвященные 
церковным праздникам и особо значимым дням цер-
ковного года, отсутствующие в первом цикле. Особен-
но ярко это проявляется в рассказе «Великая суббо-
та» в цикле «Из воспоминаний детства», в котором 
упоминается происшествие из рассказа «Плащани-

ца» цикла «Детство». Там Вася называет друга Гриш-
ку «зеброй» за то, что тот перемазался, когда красил 
яйца к Пасхе. В рассказе «Великая суббота» Гришка 
напоминает Васе об этом. Однако уже в следующем 
рассказе за текстом «Великая суббота» — «Ивануш-
ка» — нарушается принцип «восполнения». Время 
действия здесь — Светлая Заутреня, наступление Пас-
хи. Но в первом цикле Вася встречал праздник вместе 
с родителями в храме, а тут он находится с матерью 
дома, возле больного братика Иванушки, а отец один 
отправился на пасхальное богослужение. Вспоминает 
Вася Иванушку и в рассказе «Отдание Пасхи», что сви-
детельствует о переживании им в своих воспоминани-
ях событий не одного и того же года, но разных лет 3.

Если первый цикл открывается мотивом мате-
ринского благословения перед тем, как Вася пойдет 
на службу в церковь, то второй более драматичен 
по содержанию, поскольку начинается с сообще-
ния Васи о его драке с другом Гришкой. В рассказе 
первого цикла «Исповедь» Вася преодолел духов-
ное искушение, встретив по дороге в храм прияте-
лей и не поссорившись с ними, а во втором цикле 
ситуация разлада между приятелями будет повто-
ряться. Тем не менее, во вражду это не перерастает. 
Есть во втором цикле и ситуация несогласия между 
родителями Васи. Возникает она в рассказе «Святое 
Святых». Мать наставляет Васю: «Будь к людям при-
глядчив. Душу его береги. Сострадай человеку и умей 
находить в нем пшеницу среди сорной травы» [14, 
106]. В этих словах, основанных на образах пшеницы 
и сорной травы и связанных с евангельской притчей 
о пшенице и плевелах, ощутима любовь к челове-
ку как творению Божию. Отец Васи отвечает на эти 
слова своей супруги так: «Держи карман шире! — 
проворчал отец, засучивая щетину в дратву. — Как 
я там к людям ни приглядывался, ни сострадал им, 
ни уступал, а они все же ко мне по-волчьи относи-
лись. Ты, смиренница, оглянулась бы хоть раз на лю-
дей. Кто больше всего страдает? Простые сердцем, 
тихие, уступчивые, заповеди Господни соблюдающие. 
Не портила бы ты лучше мальца! Из него умного вол-
чонка воспитать надо, а не Христова крестника!» [14, 
106]. Из этих рассуждений видно, что отец духовно 
слабее в этой семье, чем мать. По сути, отец отступа-
ет здесь от православной веры. Но последнее слово 
остается в этом разговоре за матерью. Она вначале 
объясняет ему духовную подоплеку таких суждений, 
а затем наставляет и сына, чтобы уберечь его от со-
блазна: «Мать так и вскинулась на отца.

— Ты бы лучше оглянулся и узнал: кто стоит 
за твоей спиною?

Отец вздрогнул.
— Кто?

3 В этом мы не согласны с точкой зрения Е. А. Ось-
мининой, утверждающей: «<…> в обоих циклах описан 
один и тот же год из жизни ребенка <…>» [15, 218].
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Да тот, кто искушал Христа в пустыне! Не гово-
ри непутевые слова. Они не твои. Не огорчай анге-
ла своего. Сам же, когда выпьешь, горькими слезами 
перед иконами заливаешься. Не вводи ты нас в иску-
шение. А ты, — обратилась она ко мне, — не всякому 
слуху верь. У отца это бывает. Жизнь у него тяжелая 
была, ну и возропщет порою. А сам-то он по-другому 
думает! Последнее с себя сымет и неимущему отдаст. 
В словах человека разбираться надо; что от души 
идет, и что от крови!» [14, 106]. Мать и отца приво-
дит в должное духовное состояние (мы видим, что 
он живо реагирует на ее слова), при этом не осуждая 
его, и сына учит духовному рассуждению, указывая 
на расхождение слов отца с его делами. Из других 
рассказов нам известно, что родители Васи вместе 
посещают богослужения и дорожат своей верой. 
В данном же эпизоде ситуация искушения оказыва-
ется преодоленной благодаря матери героя. Таким 
образом, во втором цикле о детстве важное значе-
ние получает мотив искушения героя и событие его 
преодоления.

Центральное событие в двух циклах прозаика 
о детстве — Пасха. Восемь из десяти рассказов цик-
ла «Детство» посвящены подготовке к Пасхе и не-
посредственно самому празднику. В кульминацион-
ном для первого цикла о детстве рассказе «Светлая 
Заутреня» доминирующее значение получает мо-
тив соборности, единения людей в радости и любви 
к Богу и ближним. «Земля куда-то исчезла — стоишь 
не на ней, а как бы на синих небесах. А люди? Где 
они? Все превратились в ликующие пасхальные све-
чи!» 4 [13, 49]. Во втором цикле центральный из три-
надцати рассказов — «Отдание Пасхи». Здесь тоже 
есть духовный путь к празднику, следующий вслед 
за церковным календарем: от недели, предваряю-
щей Великий Пост (рассказ «Кануны Великого По-
ста»), до завершения пасхального богослужебного 
цикла. Заметим, что в других рассказах, не связан-
ных непосредственно с пасхальным временем, есть 
отсылки к мотиву воскресения. К примеру, в расска-
зе «Яблочки» (цикл «Из воспоминаний детства»), 
посвященном празднику Преображения Господня, 
узелки яблок сравниваются с пасхальными кулича-
ми. Юродивый Глебушка в одноименном рассказе го-
ворит, что одеяние ангелов похоже на «батюшкины 
пасхальные ризы» [14, 117]. В последнем же расска-
зе цикла «Из воспоминаний детства» «Московский 
миллионщик» дядя Гуляй называет Васю «пасхаль-
ным каноном». Таким образом, пасхальная тема ока-
зывается доминирующей в этих «детских» циклах. 
В свете этой темы скорбные события смягчаются 

4 Церковная свеча, как отмечается в «Иллюстри-
рованной православной энциклопедии», — «символ на-
шего духовного союза с Церковью. Мягкий воск изобра-
жает наше послушание, а огонек свечи означает желание 
измениться в лучшую сторону» [16, 272].

надеждой на грядущую радость. К примеру, братик 
Васи, Иванушка, переходит в иной мир в день Христо-
ва Воскресения, после возвращения отца со Светлой 
заутрени. Хоронят его на третий день Пасхи: «Отпе-
вали Иванушку по-особенному, по пасхальному чину, 
радостно, в белых ризах, с пасхальной серебряной 
свечой. Отправляли братца в дорогу с сердцем лег-
ким и мирным, без нахмуренной скорби» [14. 79]. 
В рассказе «Радуница» звучат утешительные слова 
священника: «Жизнь бесконечная… Все мы воскрес-
нем… Все встретимся…» [14, 83].

Примечательно, что во втором цикле о детстве, 
в ткани повествования, не единожды встречается 
образ зерна или кутьи. Так, в рассказе «Крещение» 
упоминается «сладкая, медом заправленная каша» 
[14, 59], в следующем за ним рассказе «Кануны Вели-
кого Поста» — «кутья из зерен — в знак веры в вос-
кресение из мертвых» [14, 63]. В рассказе «Ивануш-
ка» есть такое рассуждение Васи: «как зерно с виду 
мертвое, но, брошенное в землю, восстает к жизни, 
так и мертвое тело воскреснет при трубе архангела» 
[14, 79]. В рассказе, посвященном Радонице, прихо-
жане на поминальный стол приносят «пасхальные 
яйца, куличи и кутью» [14, 82]. В рассказе «Святое 
Святых» в текст вводятся пшеница, хлеб, семена, 
а в рассказе «Тайнодействие» — ржаное поле и хлеб. 
Все это, на наш взгляд, сопряжено с центральной пас-
хальной темой двух анализируемых здесь циклов 
и на семантическом уровне связано с сюжетом гря-
дущего воскресения, путь к которому лежит через 
серьезные испытания и смерть.

В цикле «Из воспоминаний детства» круг персо-
нажей, по сравнению с циклом «Детство», расширяет-
ся: к примеру, читатель знакомится со священником, 
диаконом, церковным сторожем и регентом храма, 
в который ходят Вася и его родители. О Васиной семье 
мы узнаем больше: дедушка Васи был старообрядцем, 
имя брата мальчика — Иванушка, ярче представлены 
отношения между родителями ребенка. Среди дей-
ствующих лиц второго цикла прозаика о детстве — 
блаженный Глебушка, бывший богач Денис Петрович 
Овсянников и его верный слуга дядя Гуляй. Встречи 
Васи с этими персонажами становятся событиями 
или для центрального персонажа циклов, или для 
тех, с кем он встречается. Так, юродивый Глебушка 
открывается Васе как человек святой жизни: «<…> 
по-святому улыбаясь, тонким, тонким шепотом, сине 
вспыхивая засветившимися вдруг глазами, не по-
хожими на его всегдашние юродивые, забормотал, 
словно в тихом призрачном полусне <…>» [14, 116]. 
Для бывшего «миллионщика», а теперь обитателя 
«драного заплатанного дома, около которого никог-
да не высыхала грязь <…>» [14, 123] Дениса Петро-
вича Овсяникова встреча с Васей — благое знамение 
от Бога: «<…> Это хорошо, что отрок к нам подсел… 
Хороший знак, добрый! Это значит, что души наши 
не затемнились еще… А вот ежели дитя али животная 
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бежит от человека, тогда — каюк… Беззвездная, зна-
чит, душа у того несчастного!» [14. 122]. Приход же 
Васи к Денису Петровичу незадолго до его перехода 
в иной мир становится для бывшего «миллионщика» 
ответом на его молитвы: «Сколь велико милосердие 
Божие, — говорил он [Денис Петрович], — молился 
я ночью и спрашивал Господа: прощены ли безза-
кония мои? Знать, прощены, если Он отрока ко мне 
послал!» [14, 124]. Завершается цикл «Из воспоми-
наний детства» у могилы Дениса Петровича. Одна-
ко в контексте цикла значимым является не столько 
событие смерти, сколько следующая за ним встреча 
с Богом. Это событие лежит в основе каждого расска-
за рассматриваемых нами циклов о детстве.

Заметим также, что в цикле «Из воспоминаний 
детства» событие воспоминания, маркированное 
в заглавии, напрямую в тексте, как, к примеру, в ро-
мане И. С. Шмелева «Лето Господне», не проявляет-
ся. Значимую роль этот заголовок имеет в структу-
ре всей книги «Дорожный посох», куда этот цикл 
входит. Цикл о детстве, рисуя жизнь верующей се-
мьи в России до революции, указывает на духовные 
нормы отношений человека с Богом, семьей, ближ-
ними, в соответствии с которыми должна строить-
ся жизнь человека и которые заданы православной 
верой. В результате революции эти духовные нормы 
были попраны, но вера, пронесенная через испыта-
ния, послужила в произведениях В. А. Никифорова-
Волгина залогом грядущего духовного возрождения 
народа и страны.
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Аннотация: в исследовании, осуществленном с позиций синергетического подхода, роман «Тихий 
Дон» рассмотрен как феномен культуры и художественная система — в процессах структурно-
смысловой самоорганизации и социально-эстетического функционирования отечественной лите-
ратурной классики.
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Abstract: in the article the novel “The Quiet Don” is analyzed as a phenomenon of culture and an artistic 
system from the synergetic point of view. The novel is examined through the process of structural and sense 
self organization and socio-aesthetic function.
Keywords: Russian literary classics, synergetic method, artistic system, phenomena of self organization, socio-
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Актуализация на современном этапе междисци-
плинарного вектора научного познания в стремлении 
к обобщенно-системному осмыслению предметной 
конкретики исследовательского поиска — диктует 
необходимость определения соответствующих мето-
дологических оснований. К наиболее значительным 
достижениям в философии науки рубежа ХХ–XXI сто-
летий, открывающим новые перспективы познава-
тельной деятельности, причисляются исследования 
общих методологических оснований различных об-
ластей познания; анализ возможностей преодоления 
«методологической пропасти» между естественно-
научным и гуманитарным знаниемв логике неклас-
сической рациональности, осознающей ценность 
разнообразия познавательных форм. С такой ме-
тодологической позиции одним из показательных 
и продуктивных представляется синергетический 
подход [1].

Осмысление литературного процесса ХХ века в си-
нергетическом аспекте — в качестве многослойной 
и многоуровневой, принципиально открытой, нели-
нейной, самоорганизующейся системы, — представ-
ляется результатом изучения сложной динамики 
взаимодействия разнонаправленных многофактор-
ных процессов [2].

Обращение в русле указанного подхода к роману 
«Тихий Дон» как литературному явлению, феноме-
нологически очерченному конкретным художествен-
ным текстом, безусловно, предполагает и контексто-
вый анализ. Рассмотрение романа «Тихий Дон» как 
художественной системы в различных видах эстети-
ческой реальности предполагает нахождение неких 

общих системообразующих доминант текстового 
и контекстового плана. Как представляется, в роли 
определенной универсально-смысловой дефиниции, 
по-своему маркирующей такое системное начало, мо-
жет предстать известное авторское высказывание 
на страницах самого романа: «Выметываясь из рус-
ла, разбивается жизнь на множество рукавов. Труд-
но предопределить, по какому устремит она свой 
вероломный и лукавый ход» [3, 291] (Здесь и далее 
подчеркнуто нами. — А. У.).

Здесь (казалось бы, достаточно неожиданно, 
но, на наш взгляд, по-своему оправданно) напра-
шиваются определенные аналогии с основными 
положениями теории самоорганизации сложных 
систем: о кризисных моментах «неравновесности» 
и неустойчивости в процессах системного развития, 
образующих бифуркационные «развилки дорог эво-
люции» [1].

Такого рода моменты в содержательно-смыс-
ловом плане по отношению к «Тихому Дону» пред-
ставлены прежде всего исторической эпохой, худо-
жественно воплощенной в эстетической реальности 
текста романа. Судьбы российского социума на кру-
том повороте истории, разрушавшем «обычный, не-
рушимый порядок» жизни [3, 192] и открывавшем 
в деструктивном «беспорядке» самые различные 
(от гибельно-тупиковых до обновляюще-созида-
тельных) перспективы, — предстают в координатах 
космоса/хаоса — как взаимообусловленных состоя-
ний самоорганизации мироздания.

Известная локализация предмета художественно-
го изображения, сфокусированного в романе на судь-
бах казачества, по-своему адекватна задачам создания 
эпоса общенационального масштаба. Здесь феномен 
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казачества, отнюдь не тождественный российскому 
«суперэтносу» в целом на пути «от Руси до России», 
тем не менее, предстает по-своему изоморфным об-
щероссийской модели («пограничность» территори-
ального, этнического, социального и ментального 
плана, пребывание в эпицентре диалога культур). 
Более того: выступая своеобразным маркером ма-
гистральных социокультурных процессов и мен-
тальных параметров, казачество часто воплощает 
их в предельно обнаженном и порой гипертрофи-
рованном виде, превышающем некую общеусред-
ненную норму.

По-своему явственно это проявляется в нацио-
нально-историческом дискурсе традиционных куль-
турно-идентификационных кодов и революционных 
преобразований, где последние инициируют ради-
кальную замену системы ценностных ориентиров — 
патриотизма, генетического родства людей и род-
ства «по человечеству» — на интернациональное 
«родство по классу», «революционный гуманизм», 
«революционную целесообразность» и т. п. Тем са-
мым в текстовой реальности романа можно увидеть 
отрефлексированное исторической наукой общее 
проявление «синергетики исторического прогресса» 
[4], где развитие человечества предстает как посто-
янные повторяющиеся кризисные вызовы истории, 
и на которые именно культура призвана давать спа-
сительный адекватный ответ. Поиск таких ответов 
чрезвычайно актуализировался для всего ХХ сто-
летия, и российская версия их в «Тихом Доне» зако-
номерно обращает к специфике отечественной ли-
тературы как «художественной антропологии» [5].

Здесь «самостоянье человека» (А. С. Пушкин) 
в апелляции к «родовому» началу (индивидуаль-
но-личностному на основе общечеловеческого 
в специфике национального) по-своему проверяет-
ся на прочность воздействием «видовых» факторов 
(социально-ролевых, сословно-классовых, конкретно-
исторических). Центральный герой в своем правдои-
скательстве проходит испытание-искус различными 
«правдами» социально и духовно расколотого мира — 
в системной фокусировке для персонифицирующих 
такие правды «двойников», которые, в свою очередь, 
воплощают на индивидуально-личностном уровне би-
фуркационные «развилки дорог» на жизненном пути. 
Вместе с тем система образов-персонажей в формах 
художественно-структурной самоорганизации по-
своему полифонична и акцентирует объективные 
параметры всеобщего родства представителей че-
ловечества, разъединенных по видовым признакам.

«Русская картина мира» в романе, являя види-
мые проявления хаотичной деструкции, сохраняет 
в своих онтологических и аксиологических осно-
ваниях константную модель очной ставки земно-
го человека с Мiром и Вечностью (в исторических, 
теологических и космогонических ипостасях), про-
должает нести черты отечественной художествен-

ной традиции и идентификационные признаки на-
циональной культуры. По-своему показателен здесь 
и мотив «правдоискательства» как национального 
типа личностной самореализации, выступающе-
го «на подвиг братолюбивого общения» в поисках 
не столько личного, сколько «всемирного счастья» 
(Ф. М. Достоевский), — а в «Тихом Доне» — той «прав-
ды, под крылом которой мог бы посогреться всякий» 
[6, 158]. Все это создает в романе почву для провиде-
ния грядущего «порядка из хаоса» — не только для 
исторически осуществившегося феномена советской 
эпохи, но и для широкого спектра перспектив осо-
бого российского пути в судьбах мировой культуры 
и цивилизации.

Открытость финала, определенная «недосказан-
ность» повествования демонстрирует тяготение ху-
дожественно-структурного романного целого к диа-
логу с тем окружающим миром, для которого явлено 
авторское слово. И такой диалог, несомненно, состо-
ялся и продолжается — с читателями, интерпрета-
торами, исследователями и — шире — с культур-
но-исторической эпохой ХХ–XXI столетий. При этом 
идентификация авторского начала является неотъ-
емлемой частью общественно-исторического дис-
курса, где личностно-творческий феномен писателя 
предстает порой в парадоксальной неоднозначности. 
Дискурсионная атмосфера «вокруг Шолохова», пери-
одически обостряясь, чередует в синхронном и диа-
хронном плане моменты неустойчивого равновесия/
устойчивого неравновесия с выходами на все новые 
уровни системной самоорганизации, — по мере осла-
бления остроты одних и актуализации других «шо-
лоховских вопросов».

Вместе с тем в динамике общественного восприя-
тия роман с течением времени начинает в известной 
мере дистанцироваться от биографической личности 
автора-творца (при том, что пресловутая «проблема 
авторства» играет достаточно второстепенную роль) 
и начинает жить собственной жизнью, векторы раз-
вития которой имеют свою особую направленность. 
Здесь в первую очередь следует констатировать тен-
денцию к неуклонному расширению поля социаль-
но-эстетического функционирования произведения. 
В этом плане, помимо собственно оценочной рефлек-
сии, следует отметить и процессы сотворчества, осо-
бым видом которого предстает интенсивная интерпре-
тация литературно-текстовой основы романа иными 
видами искусства (театр, кинематограф, хореография, 
музыка, живопись). Тем самым во множественности 
(и порой неожиданности) творческих решений фор-
мируется особый пласт эстетической реальности, где 
роман интегрирован в универсально-многоаспектное 
поле художественной культуры — как национально-
го, так и мирового масштаба.

Совокупная «энергетика» всех этих составляю-
щих оказывается отнюдь не равна их простой сум-
ме, но в сложном системном единстве как раз и об-
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разует особый синергетический эффект, выводящий 
литературное произведение как феномен культуры 
на качественно особый — гиперпродуктивный уро-
вень социально-эстетического функционирования. 
Здесь для всех рассмотренных видов эстетической 
реальности прослеживается дискретно-нелинейный, 
но по-своему общий процесс неуклонного наращи-
вания смыслов в феноменах самоорганизации — как 
один из алгоритмов «жизни в веках» литературной 
классики.
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Аннотация: Вэнь Идо (1899–1946) — один из значительнейших и своеобразнейших китайских поэтов, 
прокладывавший новые пути развития китайской поэзии на разговорном языке, обогативший ее 
новыми темами и новыми ритмами. Хотя, начиная с 1950-х гг. многие ученые обращали внимание 
на русские переводы поэзии Вэнь Идо, исследований этих переводов все еще недостаточно. Теорети-
ческие, литературно-критические труды Вэнь Идо обогатили национальную текстологию и поэти-
ку, оставаясь актуальными до сих пор. В стихотворении «Мертвая вода» (1925), занимающем осо-
бенное место в наследии поэта, колоритно воплотились просодические идеи, которые он развил 
в своей теории «Трех красот». Данная статья посвящена конкретному анализу счастливых находок 
и неизбежных потерь русского перевода «Мертвой воды», осуществленного известным китаеведом 
Г. Б. Ярославцевым (1930–2004). В результате автор приходит к выводу, что называть русский пере-
вод вполне адекватным оригиналу нельзя, однако переводчик прекрасно показывал образный мир 
Вэнь Идо русским читателям.
Ключевые слова: Вэнь Идо, китайская поэзия, перевод, теория «Трех красот», Г. Б. Ярославцев.

Abstract: Wen Yido (1899–1946) was one of the most significant and distinctive Chinese poets, who paved 
new ways for the development of Chinese poetry in the spoken language, enriching it with new themes and 
new rhythms. Although, since the 1950s, many scholars have paid attention to Russian translations of Wen 
Yido’s poetry, studies of these translations are still insufficient. Wen Yido’s theoretical, literary-critical works 
have enriched national textology and poetics and remain relevant today. The poem «Dead Water» (1925), 
which occupies a special place in the poet’s legacy, is a colourful representation of the prosodic ideas he 
developed in his theory of the «Three Beauties». This article is devoted to a concrete analysis of the happy finds 
and inevitable losses of the Russian translation of «Dead Water», made by a well-known Chinesophile, 
G. B. Yaroslavtsev (1930–2004). As a result, the author concludes that the Russian translation cannot be called 
quite adequate to the original, but the translator perfectly showed the figurative world of Wen Yido to Russian 
readers.
Keywords: Wen Yiduo, Chinese poetry, translation, theory of the «three beauties», G. B. Yaroslavtsev.

В истории китайской литературы ХХ века Вэнь 
Идо (1899–1946) занимает выдающееся место. Его 
лирика, отличающаяся яркой романтической об-
разностью и изяществом формы, сыграла большую 
роль в становлении новой китайской поэзии. Тео-
ретические, литературно-критические труды Вэнь 
Идо обогатили национальную текстологию и по-
этику, оставаясь актуальными до сих пор. Особенно 
это относится к теории «Трех красот», выдвинутой 
в его работе «Формы стиха» («Ши-ды гэлюй», 1926 г.). 
Рассматривая перспективы развития метрического 
стихосложения, он подчеркнул важность сочетания 
слухового и зрительного восприятия стихотворно-
го текста и описал принципы, на которых оно может 

базироваться. Высшей целью такого сочетания яв-
ляется одновременное достижение музыкальной, 
архитектурной и живописной красоты поэтическо-
го образа — гармонии «трех красот».

Отныне и в своем литературном творчестве Вэн 
Идо стремился к достижению этой гармонии, насле-
дуя при этом традиции национального эстетического 
миросозерцания, китайской мифологии и учитывая 
опыт западной поэзии, с которой он имел возмож-
ность близко познакомиться за годы учебы в США.

В Советском Союзе тонким исследователем ху-
дожественного и теоретического наследия Вэнь Идо 
еще с 1950-х годов стал синолог Валерий Тимофее-
вич Сухоруков. В 1965 году он опубликовал содер-
жательную статью «Вэнь Идо и новый регулярный 
стих», в 1968 году в Институте народов Азии АН СССР 
защитил диссертацию о жизненной и литературной 
судьбе Вэнь Идо и на ее основе выпустил моногра-
фию «Вэнь Идо: Жизнь и поэтическое творчество» — 
первый на русском языке научный труд, посвящен-
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Русский перевод стихотворения «Мертвая вода» Вэнь Идо в контексте теории «Трех красот»

ный замечательному китайскому поэту. В нем весьма 
полно освещена высокая и трагическая судьба Вэнь 
Идо, павшего жертвой наемных убийц, прослежены 
этапы его творческого пути, показаны эстетические 
поиски этого «яркого романтика, горячего поклон-
ника Китса» [1, 2].

Позже В. Т. Сухоруков составил и со своим пре-
дисловием опубликовал репрезентативный сбор-
ник лирики Вэнь Идо «Думы о хризантеме». Все про-
изведения — в переводах известного востоковеда, 
знатока китайского, вьетнамского, монгольского 
и тайского языков Геннадия Борисовича Ярослав-
цева (1930–2004).

Стихотворение «Мертвая вода» (1925), помещен-
ное в сборнике, является на языке оригинала одним 
из самых выразительных воплощений поэтических 

идей самого автора. Поэтому представляет особый 
интерес вглядеться в то, как это получилось в рус-
ском переводе, которому Г. Ярославцев, вне всяких 
сомнений, отдал немало сил [2, 151].

МУЗЫКАЛЬНОСТЬ
Поэзия — литературная форма, наиболее тес-

но связанная с музыкой. В китайском письме слово 
«поэзия» (诗歌) состоит из двух иероглифов: стихот-
ворение (诗) и песня (歌). Древние китайские стихи 
были музыкальными, их пели. Как отмечалось выше, 
Вэнь Идо разделял средства поэтического выраже-
ния на зрительные и слуховые. К последним отно-
сятся ритм, рифма и пауза, и «Мертвую воду» поэт 
считал в этом отношении своим наиболее удавшим-
ся произведением.

Вэнь Идо Перевод Геннадия Ярославцева 
这是｜一沟｜绝望的｜死水，
Чжэ ши и гоу цзюе ван дэ сы шуй,
清风｜吹不起｜半点｜漪沦。
цин фэн чуй бу ци бань дянь и лунь.
不如｜多扔些｜破铜｜烂铁，
Бу жу до жэнь се по тун лань те,
爽性｜泼你的｜剩菜｜残羹。
шуан син по ни дэ шэн цай цань гэн.

Вот стоячее болото с жижей липкой.

Не взволнует ветер воду рябью зыбкой.

Тошнотворный запах гнили не разгонит —

Все живое под собою топь хоронит!

也许｜铜的｜要绿成｜翡翠，
Е сюй тун дэ яо люй чэнь фэй цуй
铁罐上｜锈出｜几瓣｜桃花；
Те гуань шан сю чу цзи бань тао хуа
再让｜油腻｜织一层｜罗绮，
Цзай жань ю ни чжи и цэн ло ци
霉菌｜给他｜蒸出些｜云霞。
мэй цзюнь гэй та чжэн чу се юн ся

Если бросить в эту жижу ржавой жести,

Хлама медного, чтоб прел с трясиной вместе;

Если станет малахитом рухлядь эта,

Ржа на банках — нежным персиковым цветом;

让死水｜酵成｜一沟｜绿酒，
Жань сы шуй цзяо чэн и гуо люй цзю
漂满了｜珍珠｜似的｜白沫；
Пяо мань лэ чжэнь чжу ши дэ бай мо
小珠们｜笑声｜变成｜大珠，
Сяо чжу мэнь сяо шэн бянь чэн да чжу
又被｜偷酒的｜花蚊｜咬破。
Ю бэй тоу цзю дэ хуа вэнь яо по

Желтый жир, расплывшись пестрыми кругами,

Станет радужной, узорчатою тканью,

А микробы, что кишат здесь и ликуют,

Облака, зарю из ткани образуют;

那么｜一沟｜绝望的｜死水，
На мэ и гоу цзюе ван дэ сы шуй
也就｜夸得上｜几分｜鲜明。
Е цзю куа дэ шан цзи фэнь сянь мин
如果｜青蛙｜耐不住｜寂寞，
Жу гуо цзин ва най бу чжу цзи мо
又算｜死水｜叫出了｜歌声。
Ю суань сы шуй цзяо чу лэ гэ шэн

Если мертвая вода вином забродит

И жемчужины сольются в хороводе,

Вот тогда-то это смрадное болото,

Может быть, за красоту похвалит кто-то!

这是｜一沟｜绝望的｜死水，
Чжэ ши и гоу цзюе ван дэ сы шуй
这里｜断不是｜美的｜所在，
чжэ ли дуань бу ши мэй дэ со цзай
不如｜让给｜丑恶｜来开垦，
бу жу жан гэй чоу э лай кай кэнь
看它｜造出个｜什么｜世界。
кань та цзао чу гэ шэнь мо ши цзе(гай)

Но болото есть болото. Это ясно.

Что гниет — увы! — не может быть прекрасным.

Здесь лишь мерзость — от поверхности до дна.

Что ж, посмотрим, что за мир создаст она!

Ритм оригинала создается с помощью рифм и так-
тов, выделяемых паузами с одним силовым ударе-
нием в каждом такте (音尺). Стихотворение разделе-
но на пять строф, каждая из которых, кроме первой, 
имеет рифмовку АБВБ. Во второй строфе рифмуются 

слова «хуа» и «ся», а в третьей — «мо» и «по». В чет-
вертой строфе «мин (ming)» и «шэн (sheng)» имеют 
одинаковую рифму (ng). Стоящие в пятой строфе «
在» и «界», которые произносятся на современном 
китайском языке «цзай» и «цзе», не рифмуются. Од-
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нако помогает влияние древней фонетики, благода-
ря которой «界» в большинстве китайских диалек-
тов произносится «гай», поэтому «在» и «界» все же 
рифмуются.

В оригинале каждая строка состоит из девяти 
слогов-иероглифов и разделена на четыре такта — 
три двусложных и один трехсложный: «这是｜一沟
｜绝望的｜死水». Четыре паузы в каждой строке под-
черкивают ритм стихотворения, оттеняя его музы-
кальность. Такой ритмический рисунок сохранить 
в переводе едва ли возможно, но Г. Ярославцев сумел 
придать музыкальную красоту и своей версии. Он 
в основном использовал смежную рифму ААББ, риф-
муя «липкой — зыбкой», «разгонит — хоронит», «ли-
куют — образуют», «болото — кто-то», «дна — она».

АРХИТЕКТУРНОСТЬ
«Архитектурная красота» относится к зритель-

ным средствам поэтического выражения. Вэнь Идо 
учитывал «квадратный» характер китайской пись-
менности. Его «архитектурная красота» — это эма-
нация красоты китайских пиктограмм. Количество 
иероглифов в каждой строке «Мертвой вода» одина-

ково, и каждые четыре строки образуют одну строфу. 
В каждой строке четыре паузы — три «два иероглифа» 
и одна «три иероглифа». В переводе также сохране-
ны пять четырехстрочных строф, но длина русских 
строк не может быть одинаковой. Причем первая 
и последняя строфы оригинала начинаются с одной 
и той же строки 这是一沟绝望的死水 и перекликают-
ся от начала до конца. В переводе им соответствуют 
строки, лишь частично напоминающие друг друга: 
«Вот стоячее болото с жижей липкой» и «Но болото 
есть болото. Это ясно». Видно, что Г. Ярославцев по-
жертвовал буквализмом формы ради адекватного 
воплощения содержания и порождаемых им эмоций.

ЖИВОПИСНОСТЬ
Вэнь Идо, в течение ряда лет профессионально 

занимавшийся живописью, в своей поэзии уделял 
большое внимание цветовым образам и цвету вооб-
ще. Пейзажно-медитативная элегия «Мертвая вода» 
в символической форме передает горькие впечатле-
ния поэта от той затхлой общественной атмосферы, 
которую он ощутил, вернувшись на любимую роди-
ну после учебы за границей.

Дословный перевод Перевод Геннадия Ярославцева

Это канава с безнадежной, стоячей водой,
Свежий ветерок не дует, ни малейшей ряби.
Лучше бросайте больше бесполезных медных и ржавых 
сосудов,
Вылейте остатки и помои.

Вот стоячее болото с жижей липкой.
Не взволнует ветер воду рябью зыбкой.
Тошнотворный запах гнили не разгонит —
Все живое под собою топь хоронит!

Медь может покрыться изумрудной патиной,
Жестяные банки могут заржаветь в узоре из лепестков 
персика;
Пусть жир соткет шелк и тюль,
А бактерии создают облака и зарю.

Если бросить в эту жижу ржавой жести,
Хлама медного, чтоб прел с трясиной вместе;
Если станет малахитом рухлядь эта,
Ржа на банках — нежным персиковым цветом;

Пусть стоячая вода забродит, станет зеленым вином,
Испещренным белой пеной, похожей на жемчуг;
Маленькие жемчужины превратились в большие жемчужины,
И их укусил комар, укравший вино.

Желтый жир, расплывшись пестрыми кругами,
Станет радужной, узорчатою тканью,
А микробы, что кишат здесь и ликуют,
Облака, зарю из ткани образуют;

Таким образом, такая канава безнадежной, стоячей воды,
Может похвастаться определенной яркостью.
И если одинокие лягушки нарушат тишину,
Во всех смыслах стоячая вода поет.

Если мертвая вода вином забродит
И жемчужины сольются в хороводе,
Вот тогда-то это смрадное болото,
Может быть, за красоту похвалит кто-то!

Это канава с безнадежной, стоячей водой,
Это, без сомнения, не обитель Красоты.
Лучше пусть Демон Уродства вспашет его,
И посмотрим, какой мир он сможет создать!

Но болото есть болото. Это ясно.
Что гниет — увы! — не может быть прекрасным.
Здесь лишь мерзость — от поверхности до дна.
Что ж, посмотрим, что за мир создаст она!

Проявляя удивительное воображение и творче-
скую смелость, поэт самыми изысканными краска-
ми изобразил накапливающиеся в канаве со сто-
ячей водой неприглядные отходы человеческой 
жизнедеятельности: ржавые банки, помои, жир-
ные разводы и прочее. Символическое значение 
этого описания очевидно. И переводчик нашел 
адекватные или чрезвычайно близкие к ориги-
налу образы: «изумруд» предстал как «малахит», 

«шелк и тюль» — «радужной, узорчатой тканью», 
«лепестки персика» окрасили картину «персико-
вым цветом». «Стоячая вода», которая забродит 
«зеленым вином», стала «мертвой водой», кото-
рая «вином забродит». «Облака и заря», созданные 
игрой «бактерий», — «облаками и зарей», выткан-
ными «микробами».

Некоторые привходящие детали («комаров» 
в третьей строфе, «лягушек» — в четвертой) Ярос-
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лавцев опустил, явно стремясь сосредоточить вни-
мание читателя на обманной прелести самой воды. 
И с этой целью даже добавил обонятельный эффект, 
отсутствующий в оригинале: «Тошнотворный запах 
гнили не разгонит — / Все живое под собою топь хо-
ронит».

Русская версия не вполне соответствует ориги-
налу — рифмовка не сохранена, порядок строк изме-
нен, однако талантливая переводческая интерпрета-
ция Геннадия Ярославцева передает основные идеи 
первоисточника и позволяет русскому читателю по-
лучить достоверное представление о поэтическом 
методе Вэнь Идо, о его образном мире.
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Аннотация: в настоящей работе анализируются художественные средства, использованные А. И. Ку-
приным в рассказе «Гамбринус»: их типы, структура, сюжетная роль. Созданная авторами статьи 
классификация сравнений позволяет уточнить ряд купринских концепций: относительно значения 
искусства, взаимодействия природы и цивилизации. Взаимопереходность, интерферирование раз-
личных видов тропов позволяет сделать ряд замечаний об идиостиле писателя.
Ключевые слова: Куприн, сравнения, метаморфные метафоры, тропика, сюжетно-композиционная 
система.

Abstract: this article analyzes the artistic means used by A. I. Kuprin in the story “Gambrinus”: their types, 
structure, plot role. The classification of comparisons created by the authors of the article makes it possible to 
clarify a number of Kuprin’s concepts: regarding the meaning of art, the interaction of nature and civilization. 
The inter-transitivity, interference of various types of the artistic means allows us to make a number of 
observations about the writer’s idiosyncrasy.
Keywords: Kuprin, comparisons, metamorphic metaphors, the artistic means, plot and composition system.

Свой знаменитый рассказ «Гамбринус» А. И. Ку-
прин создавал в очень тревожное время, в декабре 
1906 года, поэтому в нем нашли отражение мно-
гие современные писателю реалии и значительные 
исторические вехи: Добровольный флот (торговые 
корабли, купленные на деньги населения), Англо-
бурская, Русско-японская войны, «франко-русские 
торжества», трагические события 1905 года и пр. 
Существует мнение о том, что у скрипача Сашки был 
музыкант-прототип, дочь писателя отмечала боль-
шую любовь отца к изображенному, но не назван-
ному в рассказе городу (Одесса также часто фигу-
рирует в письмах Куприна), что объясняет «особое 
внимание писателя к художественным деталям» [10, 
35], очень ярким и реалистически точным. Читатель 
узнает, какие суда заходили в порт («итальянские 
шкуны», «анатолийские кочермы и трапезондские 
фелюги»), какие песни пели рыбаки и моряки раз-
ных национальностей («В Одессу морем я плыла», 
«Разлука», «Rule, Britannia»), какие танцы предпо-
читали (английская джига, лезгинка).

Динамичность сюжета «Гамбринуса», «трагиче-
ское напряжение» некоторых фрагментов (кровавые 
погромы, убийство собаки Белочки, избиение музы-
канта Сашки) «позволило добавить рассказу черты 
драматического рода» [1, 12]. Как всякий рассказ, 
анализируемое нами произведение имеет свой «ста-
тичный центр», к которому устремлено все повество-
вание, в данном случае — это еврейский музыкант, 
гениальный скрипач Сашка; связанные с ним «ситу-

ация, факт, случай» обобщаются и отражают «весь 
мир» [14, 51] (и, благодаря упоминаниям о героях 
мифа, архетипах, не только современный мир). При 
этом отмечаемая исследователями «праздничность 
купринской прозы» действительно «сродни празд-
ничности театральной», так как «что бы ни проис-
ходило на сцене (веселое или грустное), люди, на-
ходящиеся в зрительном зале и на сцене, чувствуют 
приподнятость атмосферы и счастливы от того, что 
они принимают участие в разворачивающемся дей-
ствии» [15, 29].

Анализируемый рассказ, как и многие другие 
произведения Куприна, также отмечен «сочностью 
и цветистостью стиля» [15, 29]. Л. Н. Толстой, напри-
мер, очень высоко оценил художественный уровень 
«Гамбринуса», «читал его вслух своей семье», указы-
вал на уникальность «языка» [7, 755]. Начинается 
рассказ с экфрастических описаний «простенков» 
и стен «пивной в бойком портовом городе» [7, 156], 
выполненных в виде нечеткой градации, то расши-
ряющей, то сужающей временные рамки и смыслы 
предыдущих и последующих образов. Первым по-
является «горельефное раскрашенное изображение 
славного покровителя пивного дела, короля Гамбри-
нуса» [7, 156], упоминаемого еще в трудах немецких 
историков первой половины XVI века. «Великий па-
трон пивоварения» ярок и огромен, «курируемый» 
им кабачок станет главным топосом рассказа, и само 
название заведения будет употребляться без кавы-
чек, становясь полноправным, живым персонажем 
произведения.

Далее «стенная живопись» пополняется описа-
нием пирующих «немецких молодчиков», охотни-
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ков с ружьями, а затем будет представлена переос-
мысленная искусством XVIII века идиллия: пикник 
на лужайке с участием грациозных дам и кавалеров, 
кормящих лебедей. Картина, изображающая пляшу-
щих «малороссиян», существует вне времени, а вот 
«толстые амуры», хотя и грубо изображенные, все же 
отправляют к античности. «Картины из лягушачьей 
жизни» известны в лубочной немецкой живописи, 
но не будем забывать, что лягушка является и древ-
ним символом женского начала Вселенной (о чем сви-
детельствует узор на одежде и полотенцах, изобра-
жающий распластанную фигурку животного). Одно 
из поверий вошло в пушкинские «Песни западных 
славян» (1834), в фрагменте «Федор и Елена» образ 
лягушки связан с магическим действием: «Они жабу 
всю потом искололи, / И ее — ее же кровью напоили; 
/ Напоивши, заставили жабу / Облизать поспелую 
сливу» [11, 295]. Если обратиться к этнолингвисти-
ческому словарю «Славянские древности», то можно 
ознакомиться с многочисленными легендами, на-
пример с той, что связывает происхождение лягу-
шек с «войском фараона», преследовавшим евреев 
и утонувшим в Черном море. Утонувшие «превра-
тились в лягушек» [13, 162], которых порой назы-
вают фараонами.

Отличительной особенностью поэтики анализи-
руемого рассказа является его насыщенность слож-
ными сравнениями, включающими в свою структуру 
и эпитеты, и метафоры, и метонимии. Сравнение име-
ет репутацию «самого» социального тропа (по уче-
нию А. А. Потебни — это «первичная форма» мыш-
ления человека), так как всегда сравнивается нечто 
неизвестное (А) с хорошо известным (Б) и знакомым 
читателю (А, как Б). Вот как представлены суровые 
рыбаки, постоянные посетители «Гамбринуса»: «Они 
туда вламывались огромные, осипшие, с красны-
ми лицами, обожженными свирепым зимним норд-
остом, в непромокаемых куртках, в кожаных штанах 
и в воловьих сапогах по бедра, — в тех самых сапогах, 
в которых их друзья среди бурной ночи шли ко дну, 
как камни» [7, 167]. Как видно, все существительные 
в приведенном отрывке сопровождаются логически-
ми определениями, характеризующими рыбацкую 
одежду; сравнение сапог с камнями также нельзя 
назвать «красочным», так как оно указывает на не-
легкий труд, достаточно рискованный и опасный. 
Упоминание о частых трагедиях располагается в кон-
це предложения, и читатель получает возможность 
«пережить» их достаточно спокойно, до этого озна-
комившись с атрибутами обычной рыбацкой жизни 
и проникшись уважением к их ремеслу — тяжкому, 
но не лишенному романтики. Напомним, что в лите-
ратуроведении неоднократно рассматривались чер-
ты поэтики гомеровских «эпических сравнений» (их, 
по А. Ф. Лосеву, «свободный эпический стиль»). Кроме 
изображения полноты жизни, в длинных фрагмен-
тах создается задержание, позволяющее читателю 

«успокоиться» и вследствие сложности периодов. 
Примером этому может послужить сравнение (отне-
сенное О. М. Фрейденберг к «бытовым») в «Илиаде»: 
«Быстро багряная кровь заструилась из раны Атрида. 
/ Так, как слоновая кость, обагренная в пурпур же-
ною, / Карскою или меонской, для пышных нащеч-
никам коням, / В доме лежит у владелицы: многие 
конники страстно / Жаждут обресть; но лежит дра-
гоценная царская утварь, / Должная быть и коню 
украшеньем и коннику славой, — / Так у тебя, Мене-
лай, обагрилися пурпурной кровью / Бедра крутые, 
красивые ноги и самые глезны…»

Сравнений («обогащенных эпитетами эпических 
формул» [8, 298]) в купринском рассказе так много 
(на 27 страницах их более 30), что можно составить 
их классификацию, разделив на 3 группы: связанные 
с природными явлениями (лес, море, дождь, живот-
ные), с цивилизацией (социальные «язвы» порта, 
притоны) и с искусством. Первую группу мы назовем 
«нейтральной», так как сопоставление ремесел, чело-
веческих страстей осуществляется с «равнодушной 
природой»: «…буфетчица мадам Иванова, — полная, 
бескровная, старая женщина, которая от беспрерыв-
ного пребывания в сыром пивном подземелье похо-
дила на бледных ленивых рыб, населяющих глубину 
морских гротов» [7, 158]. Отметим, что лишь однажды 
сопровождаемое каскадом логических определений 
«природное» сравнение отрицательного персонажа 
с помидором приобрело негативную коннотацию: 
«В Гамбринус однажды влетел помощник пристава, 
толстый, маленький, задыхающийся, с выпученными 
глазами, темно-красный, как очень спелый томат». 
В большинстве случаев «природные» сравнения ха-
рактеризуются спокойным, добродушным пафосом, 
иногда шутливым настроением (Сашка «заставлял 
свою скрипку в лад мотиву скулить щенком, хрюкать 
свиньей…»), порой они романтизированы: «…эти 
стройные корабли представлялись — особенно в яс-
ные весенние утра — чудесными белыми видения-
ми, плывущими не по воде, а по воздуху». Последнее 
из приведенных сравнение (такой тип (один из ком-
понентов — существительное в творительном паде-
же) является переходным и иногда определяется как 
метафора) демонстрирует то, как реальные корабли 
(А) в сопоставлении с «чудесным» (Б) сами попада-
ют в сферу художественного образа.

Вторая группа сравнений, один из компонентов 
которых (Б) связан с порочной и жестокой цивилиза-
цией, имеет отрицательный характер, так как «есте-
ственный человек» (рыбак, портовый грузчик, ма-
трос) «отравлен» отвратительными нечистотами 
(в прямом и переносном значении слова) притонов, 
игорных, ночлежных, публичных домов: «По вечерам 
огни большого города, взбегавшие высоко наверх, 
манили их, как волшебные светящиеся глаза, всегда 
обещая что-то новое, радостное, еще не испытанное, 
и всегда обманывая» [7, 160]. Иногда указывается 
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на разрушительные изобретения разума и деяния 
человеческих рук: «Помощник пристава, как бомба, 
вылетал из пивной» [7, 178]. Порой сравнения этой 
группы отмечены «эстетикой безобразного» (дань 
модному модернизму, с уклоном к грядущей «про-
зрачной» есенинской «имажинистике» («Изба-старуха 
челюстью порога / Жует пахучий мякиш тишины»), 
но не к сложно инверсированной В. Шершеневича 
(«На небосклон белков зрачок луною / Стосвечной 
лампочкой ввернуть»)), усиленной соответствую-
щими одорическими образами («зловонные» улицы, 
«кислый запах вчерашнего пива»): «Эти крутые уз-
кие улицы, черные от угольной пыли, к ночи всегда 
становились липкими и зловонными, точно они по-
тели в кошмарном сне. И они походили на сточные 
канавы или на грязные кишки, по которым большой 
международный город извергал в море все свои от-
бросы, всю свою гниль, мерзость и порок, заражая им 
крепкие тела и простые души» [7, 178]. «Гамбринус», 
как видно, это некое сакральное место, находящее-
ся «в самом центре города», не враждебное, а друже-
ственное простому человеку, хотя и там, по словам 
автора, пили «серьезно», дрались жестоко (что позд-
нее, в 1940 году, заменив «Гамбринус» на «таверну 
“Кэт”», увековечит стихами к песне «В Кейптаунском 
порту…» ленинградский школьник, будущий воен-
ный врач и защитник Ленинграда П. М. Гандельман 
(1924–2012)).

Кабачок «Гамбринус» уникален тем, что в дру-
гих многочисленных питейных заведениях («враж-
дебных» простым людям) не было такого доброго, 
талантливого, «умиротворяющего» музыканта, как 
Сашка, с которым связан образ искусства в целом 
и третья группа сравнений. Самым ярким из них, 
сюжетно значимым, центральным, является сопо-
ставление гениального еврейского скрипача с ле-
гендарным героем мифа. Этот «кроткий, веселый, 
пьяный, плешивый человек с наружностью облез-
лой обезьяны» сравнивается с Орфеем, «усмиряв-
шим волны» [7, 168].

Как известно, «песни» Орфея очаровывали Пер-
сефону, Тантал забывал о жажде, а Сизиф прекращал 
свою тяжелую работу; «грустное пение» Орфея, поте-
рявшего Эвридику, заставляло плакать «всю приро-
ду»; брошенный в музыканта камень, «побежденный 
чарующим пением», не поразил его, а «упал к ногам 
Орфея, словно моля о прощении» [6; 201, 203]. Толь-
ко «киконские женщины», поклонницы «шумящего 
Вакха», не пожалели его, подобно тем персонажам, 
кто навсегда искалечил руку скрипачу Сашке.

Этот троп (Сашка-Орфей) можно принять «в ка-
честве исходного» [3, 21], так как он «возглавляет» 
третью группу сравнений, связанных с искусством, 
является «эхом», исходящим от античного мифа, со-
бирающим все сюжетные нити воедино. Образ Саш-
ки (Орфея), неразрывно связанного с неизменным 
«Гамбринусом», обеспечивает необходимое для жан-

ра рассказа «одномотивное движение фабулы» [14, 
53], является тем упомянутым выше статичным (не-
смотря на изображенный бурно меняющийся социум 
и злоключения мужественного, верного искусству 
скрипача) центром, благодаря которому сохраняется 
художественное единство столь «многонаселенно-
го», насыщенного массой деталей (различные наци-
ональные приметы («грани взаимопроникновения 
духовного опыта различных культур» [5, 119]), то-
понимы (Сидней, Плимут, Нью-Йорк, Владивосток, 
Константинополь…), элементы «гастрономическо-
го текста» (креветки, улитки, миди, каракатицы…) 
и пр.) произведения.

В тексте рассказа присутствуют не только мно-
гочисленные сравнения, «развивающиеся в вырази-
тельный сценарий» [9, 87], сопровождаемые логи-
ческими определениями и «бурными» эпитетами; 
также необходимо рассмотреть и гораздо реже встре-
чающиеся метафоры, метонимии, метафорические 
эпитеты («почтительная грусть», «деревянным го-
лосом»), случаи синтеза тропов.

Метафоры в «Гамбринусе» служат либо прило-
жением к сравнению, оставаясь в его тени («Помощ-
ник пристава, как бомба, вылетел из пивной, и <…> 
всех придавило уныние» [7, 178]), либо предстают 
как незаметные, бытовые образы («процветал «Бур-
ский марш»», «дым резал глаза»), даже «поговороч-
ные» («ходил петухом»). Встречаются метонимии, 
например: «Город в первый раз с ужасом подумал 
о той клоаке, которая глухо ворочалась под его нога-
ми, там, внизу, у моря, и в которую он так много лет 
выбрасывал свои ядовитые испражнения». В данном 
случае речь идет о «благополучной», респектабель-
ной части портового города (о людях), испугавшейся 
революционного взрыва «низов». Следующая мето-
нимия уже обозначит городскую власть, принимаю-
щую для своей безопасности соответствующие меры: 
«Город забивал щитами зеркальные окна своих ве-
ликолепных магазинов, охранял патрулями гордые 
памятники и расставлял на всякий случай по дворам 
прекрасных домов артиллерию» [7, 178].

Интересными представляются случаи «трансфор-
мации» тропов (вследствие очень близкого соседства 
метафор и метонимий, сравнений и метаморфоз). Не-
смотря на то, что теория тропов, казалось бы, доста-
точно полно разработана и их различие бесспорно 
(это позволило Л. Я. Гинзбург утверждать: вся худо-
жественная литература — либо метафора, либо ме-
тонимия), в литературоведческих работах встреча-
ются «жалобы теоретиков» на то, что оперировать 
приходится недостаточно точными и полными тер-
минами (если остановиться на выражении метафо-
рой аналогии по сходству, а метонимией — аналогии 
по смежности). Тропы — настолько древнее явле-
ние, они так «полно выражают человеческий опыт», 
что «находятся в отношении дополнительности» 
[9, 83]. Поэтому появляются кеннинги (троп, харак-



73ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ФИЛОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА. 2023. № 1

О тропике рассказа А. И. Куприна «Гамбринус»

терный для скандинавской поэзии), соединяющие 
метафору и метонимию: «меч — дракон шлемов» 
(«меч-дракон» — метафора, шлемы — воины, и это 
метонимия). В этом же ряду и метаморфные мета-
форы — «ассоциации по сходству, которые вводятся 
через ассоциации по смежности» [9, 84]. Метоними-
зированные метафоры встречаются в мифах и риту-
алах, например, связанном с кровью (вино) и телом 
(хлеб, просфора) Христа (см. об этом цитируемую 
работу П. Маранды).

На наш взгляд, в купринском рассказе присут-
ствуют примеры сложных преобразований, напри-
мер, логические определения «подсвечиваются» 
и «заражаются» эпитетами, к тому же эффект часто 
усиливается сравнением («грязное, таинственное 
судно делалось, как мертвое». В следующем каска-
де тропов можно различить и метафору, и сравне-
ние, и ряд эпитетов, в том числе метафорических: 
«Со струн Сашкиной скрипки плакала древняя, как 
земля, еврейская скорбь, вся затканная и обвитая 
печальными цветами национальных мелодий» [7, 
162]. Плачущая «еврейская скорбь», на наш взгляд, 
напоминает «метаморфную метафору», так как она, 
по ассоциации, указывает на превратности всей 
истории этого народа, являясь при этом частью 
этой истории. Сравнение Сашки с Орфеем, минуя 
метафору, восходит до метаморфозы, так как весе-
лый и кривляющийся скрипач иногда становился 
очень серьезным, даже суровым («с напруженным 
подбородком и низко опущенным лбом…»), когда 
играл свои национальные мелодии. Усмирявший 
злых людей, прошедший войну, искалеченный сы-
щиками-черносотенцами Сашка и был современным 
Орфеем, воплотившим в себе скорбь времени, что 
поддерживается значимостью актуализированного 
образа для всей сюжетно-композиционной систе-
мы столь динамичного рассказа.

Эпитет, метонимия, сравнение, метафора несут 
в себе «смысловой взрыв» (по учению Ю. М. Лотма-
на). Иногда троп (особенно в лирике, где конструк-
ция подвергается инверсии, которая «придает стиху 
большую выразительность» [4, 121], «драматическую 
интонацию» [4, 122]) представляет собой «силь-
ное, даже экстремальное средство, затемняющее 
текст» [12, 127], играющее важную роль в сказках, 
былинах, даже в ворожбе. Так о чем же «ворожит» 
Куприн, создающий иногда «синтаксическую инвер-
сию», уничтожающую «слишком обыденный вид» [4, 
121] (например, в следующем фрагменте, где тропы 
инверсируют синтаксическую конструкцию: «Все 
думали, что Сашке столько же лет, сколько стенам 
пивной, маркизам, хохлам, лягушкам и самому рас-
крашенному королю Гамбринусу, сторожившему 
вход»)? Видимо, Куприн «заклинает», чтобы найти 
«своего» («слово «свой» встречается в рассказе 28 
раз, в то время как слово «чужой» — всего 5 раз» [5, 
114]) читателя, любящего, как и автор, Одессу, море, 

искусство. Дабы это подчеркнуть, усилить, Куприн 
помещает в финале рассказа, по мнению некоторых 
исследователей, «неудачную» публицистическую 
фразу (пуанту): «Ничего! Человека можно искале-
чить, но искусство все перетерпит и все победит».

Обилие сложных тропов и «затемняет текст» («са-
крализируя» его в поисках настоящего своего), и де-
лает его «мускулистым», «сильным», «рельефным», 
реалистичным, ибо, как отметил Э. По, «материаль-
ный мир <…> изобилует полнейшими аналогиями 
миру духовному; вот почему риторическая догма, 
что сравнение или метафора могут не только укра-
сить описание, но и усилить доказательство, приоб-
ретает вид достоверности» [2, 79].
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Аннотация: сетевое издание Wonderzine и глянцевый журнал Glamour сформировали образ современ‑
ной независимой молодой женщины в контексте актуальных гендерных концепций — такова заявлен‑
ная редакционная политика. Однако анализ показывает, что реальные медиаобразы создали не соот‑
ветствующий заявлениям облик женщины. Обращение к его компонентам раскрывает аксиологическую 
платформу, противоречащую традиционным гуманитарным ценностям российского общества.
Ключевые слова: аксиологический дискурс, гендер, журналы для женщин, женские медиаобразы, 
критика содержательных моделей.

Abstract: the online publication «Wonderzine» and the glossy magazine «Glamor» have shaped the image of 
a modern independent young woman in the context of current gender concepts — this is the stated editorial 
policy. However, the analysis shows that real media images have created a woman’s appearance that does not 
correspond to the statements. An appeal to its components reveals an axiological platform that contradicts 
the traditional humanitarian values of Russian society.
Keywords: axiological discourse, gender, magazines for women, women’s media images, criticism of meaningful 
models.

Цель нашего исследования состояла в выявлении 
и оценке компонентов женских медиаобразов, представ-
ленных в современных популярных гендерно ориенти-
рованных СМИ. Задачам нашего исследования близки 
исследования А. Каримовой, А. Маевской, В. Смеюхи, 
Ж. Черновой, а также материалы ежегодника «Гендер 
и СМИ», в которых описаны основные гендерно-нор-
мативные образы женственности, представленные 
в СМИ. В них отражены основные компоненты лично-
сти женщины, доминирующие в том или ином образе. 
Опорный для нас материал представлен в таблице 1.

Едва ли эти характеристики в реальности присут-
ствуют в чистом виде, скорее, это образы-символы, 
в которых акцентируются те или иные компоненты. 
Однако в исследовательских целях такие построения 
вполне оправданы, они позволяют анализировать 
медиаконтент конкретных СМИ и на этой основе де-
лать выводы о продвижении ими определенных ген-
дерных стратегий, об опоре на различные ценности.

Методология исследования. В качестве объекта 
нашего исследования отобраны популярные журна-
лы: сетевой Wonderzine и глянцевый Glamour, кото-
рые, как представлялось, отражали устремления со-
временных, активных во всех отношениях женщин. 
Их концепции определяются как близкие, взаимодо-
полняющие друг друга. Аудитория этих журналов со-
стояла из молодых женщин в возрасте от 16 до 45 лет 
с уровнем дохода выше среднего, преимущественно 

городских жительниц. Издания также объединяла по-
пулярность в своем сегменте. Тираж печатной версии 
журнала Glamour составлял 700 тысяч экземпляров, 
а на сайте Wonderzine авторизовано около 55 тысяч 
постоянных пользователей. Этот заметный аудитор-
ный кластер во многом «задавал тон» современным 
женщинам, влиял на их жизненные стратегии.

Контент профеминистского сетевого журнала 
Wonderzine строился по большей части вокруг про-
блемы гендерного неравенства [7, 69], а темы бази-
ровались на свободном от стереотипов выборе жен-
щины. Сайт был запущен 3 июня 2013 г. и, по словам 
издателей, адресован «девушкам, которые не чита-
ют глянцевых журналов». Он предполагал темати-
ческие форумы и обсуждения.

«У Glamour в ДНК заложена определенная фе-
министическая составляющая. Журнал начал из-
даваться в США в 1939 г. под названием Glamour 
of Hollywood, то есть стиль и красота голливуд-
ских звезд. Но уже в 1941 г. концепция изменилась. 
Мужчины пошли на войну, а женщины — работать, 
и Glamour стал выходить под слоганом “Журнал для 
работающей девушки”. Эта концепция выдержала 
проверку и временем, и изданиями в разных стра-
нах» [8]. Исследование, помимо прочего, показало, 
сохранилась ли эта концепция сегодня.

Период исследования — 2020 г.; на интернет-
платформах журналов за 12 месяцев опубликован 
6671 материал: 4339 публикаций — на сайте Glamour 
и 2332 — на сайте Wonderzine. Непосредственно для 
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изучения было отобрано примерно 60% текстовых 
и визуальных материалов от всего объема, в кото-
рых необходимые для исследования характеристики 
выражены наиболее ярко; остальной контент тако-
го определенного представления не давал и не был 
включен в выборку. Таким образом, мы подвергли 
анализу 3173 публикации в Glamour и 794 публи-
кации в Wonderzine. Для выявления и измерения 

стратегий конструирования нормативной гендер-
ной идентичности женщин мы использовали метод 
контент-анализа и последующее сопоставление дан-
ных, а также сравнение двух изданий в контексте 
гендерных стратегий. Качественный анализ позво-
лил выявить приоритетные тематические направ-
ления и определить, какие образцы гендерно-нор-
мативного поведения отражены в данных журналах.

Т а б л и ц а  1
Гендерно-нормативные образы женщин в СМИ

Маркировка образа Характеристика

1. Красивая женщина, модель

Модель конструируется представлением материалов, включающих в себя 
рекомендации по правильной организации питания, омоложению организма, 
выбору косметической продукции и занятиям физкультурой, направленных 
на укрепление здоровья и релаксацию. В эту категорию также входят 
«экспертные» статьи, рекламные фотографии и снимки медийных людей

2. Деловая женщина, профессионал

Образ характеризует одну из популярных идей современного женского гендера, 
указывающую на важность и возможность карьеры и общественного признания. 
Он тиражируется косвенно посредством публикации интервью с успешными 
людьми и биографических статей

3. Счастливая женщина
Образ женщины, погруженной в сферу любовных отношений, где счастье 
представляет собой налаженную личную жизнь. Его формирование достигается 
через публикацию историй гармоничной любви и семейных отношений

4. Сексуально привлекательная 
и здоровая женщина

Акцентируется внимание на визуальной составляющей — сексуальности 
женского тела. В данном сегменте представлены медицинские сведения 
о сексуальности, репродуктивном здоровье, современных способах 
контрацепции, профилактике и лечении женских болезней

5. Жена, мать, хозяйка дома

Биологически детерминированный образ женщины. Гендерные репрезентации 
связаны с семьей, воспитанием ребенка, домашним хозяйством, что 
представлено текстами о дизайне и украшении дома, работа по дому 
представляется творческой самореализацией, а кулинарные рецепты 
отличаются оригинальностью и экзотичностью

Категории анализа сформированы в процессе 
«разведывательного» знакомства с содержанием 
журнала и его рубриками с опорой на представ-
ленные выше гендерно-нормативные образы. Для 
удобства мы дали им условные названия, выделив 
ключевые слова в обозначении образов: «красота», 
«дело», «любовь», «здоровье», «семья». Отнесение 
текста к той или иной категории анализа постро-
ено на целостном восприятии публикации, на до-
минировании признака в этой категории.

Основные результаты. Для наглядности и срав-
нения мы представляем результаты анализа обоих 
изданий (см. табл. 2). Эти показатели, в свою оче-
редь, позволяют определить, какую часть содержа-
ния издатели готовы выделить для репрезентации 
того или иного образа.

Количество публикаций, вошедших в кодифика-
тор, и их доля от всего контента издания за 2020 г.: 
Glamour — 1394, или 32,12%; Wonderzine — 586, или 
25,12% (категория «Красота»).

Т а б л и ц а  2
Категория «Красота»

Журнал/Тема Glamour Wonderzine 
1. Процедуры по омоложению организма 10 0,72% – –
2. Рекомендации по коррекции фигуры 8 0,57% 5 0,85%
3. Рекомендации по здоровому питанию (диеты) 25 1,79% 2 0,34%
4. Медитация (релакс) 3 0,22% 1 0,17%
5. «Экспертное» мнение (макияж) 188 13,49% 107 18,26%
6. «Экспертное» мнение (уход за телом) 151 10,83% 56 9,56%
7. «Экспертное» мнение (уход за волосами) 61 4,37% 19 3,24%
8. Тенденции моды, выбор одежды 421 30,2% 277 47,27%
9. Визуальный контент (лукбуки, фотографии с модных 
показов) 10 0,72% 65 11,09%

10. Визуальный контент (фотографии со съемок, образы звезд) 505 36,23% – –
11. Другое 12 0,86% 54 9,22%
Итого 1394 100% 586 100%
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Стандарты женской красоты, эстетика внешнего 
вида всегда сопровождают женское жизнеописание. 
Чтобы их систематизировать, необходимо понимать, 
к каким практикам чаще всего прибегают и что по-
купают современные женщины для достижения иде-
альной, с их точки зрения, внешности. Значительная 
часть контента в глянцевом журнале уделена визу-
альной составляющей. Делается акцент на внешних 
проявлениях красоты — выбор одежды, уход за те-
лом, макияж — в ущерб правильному питанию или 
занятиям физической культурой и спортом. Подоб-
ная тенденция прослеживается и в сетевом журна-
ле Wonderzine. Главное отличие здесь — минимум 
фотографий звезд. Категория «Красота» как по ко-
личественным, так и по качественным показателям 
в глянцевом журнале Glamour презентировалась ак-
тивнее. В издании имеются статьи, соответствующие 
всем приведенным нами кодам формирования дан-
ного образа у читательниц. В Wonderzine иной угол 
зрения на внешнюю привлекательность женщины. 

Он заключается в инклюзивности, неповторимости, 
отсутствии понятий «недостаток» и «несовершен-
ство». Издатели указывают на необходимость нра-
виться в первую очередь себе, при этом осторожно 
внедряя модные тенденции. Отметим, что, поскольку 
глянцевые журналы существует традиционно за счет 
рекламы, издателям необходимо делиться не только 
своими представлениями о прекрасном, но и пред-
ставлениями рекламодателей. Отсутствие подобных 
строгих ограничений в сетевом издании отражается 
на контенте: среди статей преимущественно личные 
истории без рекламных интеграций. Нравиться себе, 
быть привлекательной, использовать природную 
красоту — основной ресурс женщины, судя по объ-
ему контента в обоих журналах.

Количество публикаций, вошедших в кодифика-
тор, и их доля от всего контента издания за 2020 г.: 
Glamour — 36, или 0,8%; Wonderzine — 32, или 1,36% 
(категория «Дело», см. табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Категория «Дело»

Журнал/Тема Glamour Wonderzine 
1. Спецпроекты 5 13,9% 4 12,5%
2. Поиск работы 2 5,5% 1 3,125%
3. Открытие бизнеса 3 8,3% 7 21,88%
4. Выстраивание отношений с руководством 2 5,5% – –
5. «Стеклянный потолок» (проблемы карьерного роста) – – 1 3,125%
6. Интервью с успешными женщинами 7 19,4% – –
7. Разумное потребление – – 8 25%
8. Контроль доходов 2 5,5% 10 31,25%
9. Лайфхаки 9 25% – –
10. Новости (экономика и финансы) 1 2,7% – –
11. Другое 5 13,9% 1 3,12%
Итого 36 100% 32 100%

Категория «Дело», или образ деловой женщины, 
является самой эмансипированной и указывает на со-
временную характеристику женского гендера — воз-
можность и важность карьеры. Кодификатор состоит 
из историй успешных проектов, материалов о кон-
троле доходов и расходов и стереотипах, связанных 
с трудоустройством женщин.

Согласно данным таблицы 3, материалы этой 
тематики составляют несравнимо меньшую часть 
контента обоих изданий, из чего следует, что такая 
модель поведения в журналах пока наименее пред-
ставлена. Учитывая, что на одну статью о работе 
на сайте Wonderzine приходится более 18 текстов 
о красоте, а на сайте глянцевого журнала Glamour — 
около 40, напрашивается вывод, что даже в совре-
менных гендерно ориентированных изданиях для 
женщин внешний вид остается важнее карьеры, 
самореализации и экономической независимости. 
В целом в публикациях обоих изданий работа для 
читательниц рассматривается как способ творче-

ской реализации и социального развития, нежели 
жизненная необходимость. По количественным по-
казателям сайт Wonderzine превосходит глянцевый 
журнал незначительно — меньше чем на 1%. Разли-
чия здесь наблюдались в представлении материалов 
о доходах и расходах. В то время как в сетевом журна-
ле у читательниц стараются сформировать финансо-
вые привычки, помогающие избежать лишних трат, 
в глянцевом журнале наблюдается установка на при-
обретение товаров, а тема карьеры представлена 
в основном в интервью с успешными людьми. Такой 
подход вызывает ряд вопросов, в числе которых ос-
новной: действительно ли осмысленный, творческий 
труд составляет важную часть жизни современной 
женщины? И конечно, глянцевый журнал сегодня — 
это не издание «для работающей девушки».

Количество публикаций, вошедших в кодифика-
тор, и их доля от всего контента издания за 2020 г.: 
Glamour» — 1480, или 34,1%, Wonderzine — 35, или 
1,5% (категория «Любовь», см. табл. 4).
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Т а б л и ц а  4
Категория «Любовь»

Журнал/Тема Glamour Wonderzine
1. Личная жизнь знаменитостей 1064 71,9% – –
2. Советы психолога 28 1,89% 7 20%
3. История любви 1 0,07% 3 8,57%
4. Поиск партнера – – 1 2,86%
5. Отношения 4 0,27% 4 11,43%
6. Секс 40 2,7% 10 28,57%
7. Тесты 11 0,74% – –
8. Гороскопы 332 22,43% – –
9. Другое – – 10 28,57%
Итого 1480 100% 35 100%

Категория «Любовь» во многом складывается 
из общепринятого понимания женского счастья, 
другими словами — стабильности в личной жизни. 
Данный образ особенно часто презентуется в СМИ 
через интервью, личные истории, светскую хронику. 
Так, в печатной версии журнала Glamour присутству-
ет раздел «Для полного счастья», куда достаточно 
долгое время входили рубрики Sex&Love и «Отно-
шения». Статьи о романтических отношениях за-
нимают больше трети от всего контента глянцевого 
журнала — это самая популярная категория из всех 
представленных в Glamour. В сетевом издании лишь 
1,5% публикаций посвящены теме отношений. Од-
нако и эта проблема остается более обсуждаемой, 
чем карьера. Таким образом, издания соответству-
ют традиционной ценностной парадигме, где жен-
щинам важно работать над отношениями, уделяя 
им больше силы и времени, чем собственному раз-
витию. По версии обоих изданий, красота для этого 
наиболее действенный инструмент. Анализ темати-
ческих материалов показал, что в изданиях представ-
лены полярные мнения о женском счастье. В глянце 
понимание счастливых взаимоотношений распо-
лагается в традиционной плоскости, где женщина 
романтична и загадочна. Она заботится о благопо-
лучии в отношениях, отвечает за психологическую 
поддержку, ищет выход из конфликтной ситуации 
и прислушивается к советам и прогнозам, в данном 

журнале — астрологическим. Счастливые отноше-
ния в издании также транслируются через личную 
жизнь звезд и статьи экспертов. Любовь в журнале 
рассматривается не только как часть жизни совре-
менной женщины: она проходит через все сферы 
ее деятельности, являясь источником вдохновения 
и жизненных сил. В Wonderzine лишь 1,5% статей по-
священы проблеме взаимоотношений. В журнале нет 
табуированных тем и стигм, показано, что отноше-
ния могут быть разными и не всегда счастливыми. 
В категориях «Секс» и «Другое» по десять матери-
алов; светская хроника, гороскопы и тесты отсут-
ствуют. Статей о психологии здесь меньше в четыре 
раза. Однако есть категории, в которых информации 
больше, чем в Glamour: к ним относятся «История 
любви» и «Поиск партнера». Анализ показывает, что 
именно в области отношений происходит наиболее 
заметное изменение мира современной женщины 
в сторону концентрации внимания на себе, а не на 
партнере, движение к независимости, отказ от при-
вязанностей. Другой вариант, напротив, концентри-
рует внимание на «привязке» партнера при помощи 
эксплуатации инстинктов. Такие наблюдения в рав-
ной степени тревожны.

Количество публикаций, вошедших в кодифика-
тор, и их доля от всего контента издания за 2020 г.: 
Glamour — 31, или 0,71%; Wonderzine — 18, или 0,77% 
(категория «Здоровье», см. табл. 5).

Т а б л и ц а  5
Категория «Здоровье»

Журнал/Тема Glamour Wonderzine 
1. Репродуктивное здоровье 4 12,9% 3 16,7%
2. Половая жизнь 11 35,48% 11 61,2%
3. Советы по контрацепции 2 6,45% 1 5,5%
4. Эстетическая медицина 4 12,9% – –
5. Профилактика женских болезней 10 32,26% 2 11,1%
6. Другое – – 1 5,5%
Итого 31 100% 18 100%

В исследованных нами стратегиях женской ген-
дерной идентичности категория «Здоровье» рассма-
тривается как своеобразное ответвление от катего-
рий «Красота» в контексте особенностей женского 

организма, а также от категории «Любовь» в кон-
тексте половой жизни. В целом обе идеи состоят 
в усилении женской сексуальности, обеспечении 
размеренной половой жизни. Журналы предлагают 
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образ женщины, время от времени поддерживаю-
щей не только свою природную красоту, но и при-
бегающей к эстетической медицине, чтобы быть 
более привлекательной для себя и окружающих. 
Данный образ вытекает из репродуктивной функ-
ции женщины, которая главным образом повлияла 
на формирование полоролевых отношений в обще-
стве. Категорию женского здоровья издатели обоих 
журналов рассматривают и презентуют практиче-
ски одинаково. Но наименее раскрыта эта катего-
рия в глянцевом журнале (менее 1% от всего кон-
тента за год) и вторая по непопулярности категория 
на сайте Wonderzine (всего 1,5% публикаций). Дан-
ные таблицы 5 показывают, что статьи о здоровье 
встречаются довольно редко. В количественном 
соотношении мы определили разницу лишь в со-
тые доли процента, в содержательном плане авто-

ры говорят об идентичных проблемах. Оба журна-
ла ведут борьбу со стигматизацией женского тела 
и репродуктивного права, в чем прослеживаются 
феминистские корни изданий. Различия состоят 
в том, что в Glamour чаще говорится о профилак-
тике женских болезней, а в Wonderzine делается 
упор на здоровой половой жизни женщины. Пол-
нота здоровья, здоровая во всех отношениях жен-
щина — физиологически, психологически и нрав-
ственно (опираемся на современное определение 
здоровья по версии ВОЗ) — такой образ не пред-
ставлен и не является ориентиром в редакционных 
концепциях обоих журналов.

Количество публикаций, вошедших в кодифика-
тор, и их доля от всего контента издания за 2020 г.: 
Glamour — 232, или 5,33%; Wonderzine — 123, или 
5,27% (категория «Семья», см. табл. 6).

Т а б л и ц а  6
Категория «Семья»

Журнал/Тема Glamour Wonderzine 
1. Свадьба 16 6,9% 4 3,25%
2. Советы по сохранению брака 10 4,3% – –
3. Проблема домашнего насилия 7 3% 52 42,28%
4. Материнство 4 1,72% 11 8,94%
5. Советы по воспитанию детей 28 12,07% 14 11,38%
6. Товары для дома 38 16,37% 14 11,38%
7. Декор 73 31,5% 8 6,5%
8. Кулинария 56 24,14% 18 14,63%
9. Другое – – 2 1,64%
Итого 232 100% 123 100%

Категория «Семья» является самой гендерно 
мотивированной в парадигме полоролевого подхо-
да. Согласно данной гендерной стратегии круг ин-
тересов женщины должен состоять из домоводства, 
воспитания детей и сохранения позитивных отноше-
ний в браке. Другими словами, приоритетное значе-
ние здесь отводится созданию уюта в доме, заботе 
о членах семьи и их бытовому обслуживанию. Око-
ло 6% от всех материалов в каждом журнале соот-
ветствовали данной тематике. Образ жены и мате-
ри является вторым по популярности в Wonderzine 
и третьим в Glamour. Однако в количественном пла-
не он сильно уступает образу красивой и ухоженной 
женщины. Это говорит о том, что издания поддер-
живают полоролевой подход, акцентируя внимание 
на внешности. В то же время в репрезентации этой 
категории немало противоречий и прежде всего — 
в доминировании материальной стороны семейно-
бытовой жизни над смысловой. В данном контексте 
журналы схожи в выборе проблем для освещения. 
В их числе — домашнее насилие, сложности мате-
ринства, нездоровые отношения в браке. Создание 
уюта транслируется в обоих изданиях через дизайн, 
окружение себя стильными, но не обязательно до-
рогими вещами. Ключевое различие заключается 

в следующем: в глянцевом журнале статьи о дизайне 
интерьера по количеству превосходят все остальные 
материалы о семье и быте, в то время как в сетевом 
издании наиболее значимой в категории остается 
тема домашнего насилия, то есть социальная. Как 
и в других категориях, наблюдается «движение» 
к независимости современной женщины, борьбе 
за самостоятельность. Однако цели и способы этого 
движения противоречивы.

Выводы. По итогам нашего исследования мы 
составили сравнительную таблицу (см. табл. 7), 
включающую в себя долю каждой категории от всех 
анализируемым публикаций, что само по себе ха-
рактеризует редакционные концепции одобряемых 
ими женских образов. Далее мы вычислили сред-
ний показатель по обоим журналам для выявления 
приоритетных тем.

Как следует из таблицы 7, самым популярным 
гендерно ориентированным образом остается образ 
привлекательной женщины, погруженной в любов-
ные отношения. Семья в данном контексте находится 
выше карьеры, а проблемы здоровья затрагиваются 
весьма редко. Исходя из количественных и качествен-
ных показателей, мы выяснили, что оба современ-
ных гендерно ориентированных издания полностью 
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соответствуют стереотипам представлений о роли 
женщины и ее интересов, и в таблице 7 отражено 

это ключевое сходство журналов. Есть и различия, 
но они незначительны.

Т а б л и ц а  7
Основные темы в журнале Glamour и сетевом издании Wonderzine в 2020 г.

Журнал/Категория Glamour Wonderzine Средний 
показатель

1. Красота 1394 43,9% 596 73,8% 58,85%
2. Любовь 1480 46,64% 35 1,5% 24,07%
3. Семья 232 7,31% 123 15,5% 11,41%
4. Дело 36 1,13% 32 4% 2,57%
5. Здоровье 31 0,98% 18 2,27% 1,63%
Итого 3173 100% 794 100% 100%

Результаты нашего исследования показывают, 
что рассмотренные издания лишь создают иллюзию 
профеминистких журналов, показывающих жизнь 
женщин вне гендерных стереотипов. Данная подача 
формируется на базе запросов читателей, желающих 
причислить себя к новому поколению людей, разви-
вающихся вне норм полоролевого подхода. Предпо-
лагаем, что в будущем журналы сохранят прежнюю 
тенденцию, изменив лишь форму подачи материа-
лов — теперь уже обращаясь к другим националь-
ным аудиториям. Они сохранят количественное со-
отношение поднимаемых тем, отдавая предпочтения 
эстетизации всех сфер деятельности в ущерб укре-
плению внутренних нравственных основ. Добавим 
также, что гендерная реальность североатлантиче-
ских пространств весьма тревожна в нашем нацио-
нальном понимании гуманитарных ценностей.

Мы не склонны приветствовать аксиологиче-
скую платформу этих изданий. Обобщенный образ 
женщины, транслируемый ими, — это лишь на пер-
вый взгляд формально независимая, здоровая, реа-
лизовавшая себя в разных жизненных сферах и по-
этому счастливая женщина. В действительности же 
это красивая женщина, которая любит прежде все-
го себя и свой комфорт, умеет привлечь внимание 
к себе и удержать его. Уход этих СМИ с российского 
медиарынка (по разным причинам) объективно от-
ражает конфликт ценностных основ между циви-
лизационным выбором разных сообществ. Однако 
нельзя не признать и такой факт: эти журналы были 
популярны у наших молодых женщин и оказывали 
на них влияние.
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Аннотация: современное общество вступает в «постэпидемический» период, который характери‑
зуется не только борьбой с COVID-19, но и дипломатической, информационной войной и войной обще‑
ственного мнения. Россия обращает особое внимание на важность СМИ в формировании обществен‑
ного мнения во время COVID-19. Информационное агентство «Спутник» как доминирующее инове‑
щание филиала «Россия сегодня» продемонстрировало возможности для создания положительного 
имиджа Китая во внешней коммуникации в ковидный период. В данной статье в качестве субъекта 
исследования взято информационное агентство «Спутник» на китайском языке, в качестве объ‑
екта исследования используются сообщения, опубликованные в период с 1 сентября 2021 г. по 31 ав‑
густа 2022 г. Цель статьи — изучить стратегии агентства в отражении деятельности Китая 
по борьбе с эпидемией COVID-19.
Ключевые слова: информационное агентство «Спутник», внешняя коммуникация, война обще‑
ственного мнения, Китай.

Abstract: modern society is entering the “post-epidemic” era, COVID-19 is not only a pandemic war, but also 
a diplomatic, information war and a war of public opinion. It is necessary to pay attention to many aspects to 
better do external communication in the post-epidemic era. Russia pays special attention to the importance 
of the era’s media in shaping public opinion during COVID-19. The Sputnik news Agency, as the dominant 
foreign broadcasting in the branch of «Russia Today», has shown an advantage in creating China’s image in 
external communication. In this article, the Sputnik news agency in Chinese is taken as the subject of the study, 
the corresponding messages from September 1, 2021 to August 31, 2022 are selected as the object of the study. 
The purpose of the article is to clarify the current situation of external communication of the Sputnik news 
agency in Chinese, to study its concept of external communication for international media.
Keywords: Sputnik news agency, external communication, the war of public opinion, China.

Введение. Важными задачами современных меж-
дународных отношений являются установление 
продуктивных коммуникаций между государства-
ми на мировой арене и продвижение национальных 
имиджей. Пандемия COVID-19, ставшая глобальным 
событием, вызвала ускоренные изменения, неви-
данные в мире, в том числе в международных от-
ношениях. Страны сталкиваются не только с про-
блемой борьбы против эпидемии внутри страны, 
но и с внешней информационной угрозой. Так, мно-
гие западные СМИ, используя негативную повестку 
дня в отношении Китая, формируют крайне отрица-
тельное общественное мнение о стране, обвиняя ее 
во многих мировых проблемах, в том числе в обла-
сти здравоохранения.

Исследование. Данная работа направлена на из-
учение российского информационного агентства 
«Спутник», работающего на китайском языке. Зада-
ча — выявить роль агентства в развитии китайско-
российских отношений в постпандемийный период.

Российское информационное агентство «Спут-

ник» — это независимый бренд, основанный Russia 
Today с целью внешней коммуникации и позициони-
рования новых СМИ. 1 декабря 2014 г. иновещание 
RT официально запустило китайскую версию «Спут-
ник». Медиакоманда агентства состоит из журнали-
стов из более чем 50 стран с богатым опытом работы 
в международных СМИ. Эксклюзивные сообщения 
идут со всего мира и распространяются среди целе-
вой аудитории.

Данный информационный ресурс является но-
сителем «мягкой силы», позволяющим формировать 
внешний национальный имидж Китая, в котором 
воплощается общая оценка самой страны, ее пове-
дение, деятельность и достижения как за предела-
ми, так и внутри страны, а также отражается общая 
сила страны [1]. Имидж страны формируется с уче-
том растущей взаимозависимости стран по всему 
миру и напрямую связан с пространством для вы-
живания и развития [2].

Во время эпидемии западные, преимуществен-
но британские и американские СМИ, взяли на себя 
инициативу по созданию «информационной эпиде-
мии», которая не только помешала правильному по-
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ниманию эпидемии обществом, но и развязала войну 
общественного мнения против Китая. Корреспон-
дент Би-би-си John Sudworth не только представил 
Ухань как «нулевую точку» вспышки коронавируса, 
но и попытался изобразить «сокрытие правильной 
информации о коронавирусе» в Китае со «злобной» 
точки зрения некоторых западных СМИ [3]. Амери-
канское агентство «Блумберг» сообщило, что Китай 
скрыл реальные данные об эпидемии [4], а газета 
The Wall Street Journal сообщила, что ее «шокирует, 
что Китай в стремлении предотвратить эпидемию, 
жестоко расправился с заболевшей собакой, убив 
ее» [5]. Такая преувеличенная и ложная информа-
ция появлялась одна за другой, в результате под-
рывался авторитет национальных основных СМИ, 
которые теряли кредит доверия, что ставило под 
угрозу формирование ценности здоровья среди 
правительства, СМИ и аудитории в постэпидемиче-
ский период. Крах и дезинтеграция медиасистемы 
приводят к нарушению информационного потока 
между основной массой страны, СМИ и аудитори-
ей, официальными и гражданскими структурами. 
В условиях ограниченного потока материальных 
ресурсов глобальная борьба с эпидемией сталки-
вается с большими трудностями.

В постпандемическую эпоху так называемый 
«авторитарный» подход Китая к борьбе с эпидемией 
оказался эффективным, что вызывало все большую 
озабоченность и повышало бдительность со сторо-
ны западных стран. Пандемия COVID-19 пошатнула 
глубоко укоренившуюся «теорию превосходства За-
пада» и заставила последний признать достижения 
Китая в борьбе с эпидемией. После вспышки атипич-
ной пневмонии в 2003 г. «скрытые опасности в об-
ласти общественного здравоохранения» постепенно 
в западном обществе стали приписываться Китаю. 
Вспышка COVID-19 в декабре 2019 г. побудила запад-
ные страны обвинить Китай в эпидемии. Считается, 
что Китай должен нести главную ответственность 
за международное общественное здравоохране-
ние, поскольку якобы скрывает тяжесть эпидемии 
и утаивает данные. Стереотипные представления 
о виновности в сокрытии Китаем реальных данных 
о пандемии формируются под контролем западных 
правительств, которые не устают вводить в заблуж-
дение мировую общественность.

Как государственное информационное агентство 
России «Спутник» выполняет миссию объективного 
освещения событий в СМИ, создает положительный 
имидж Китая и играет важную роль в управлении 
международным общественным мнением в постэ-
пидемическую эпоху, опираясь на национальную 
стратегическую систему, чтобы использовать свои 
преимущества в международном коммуникацион-
ном потенциале.

Методы и методология исследования. В данной 
статье автор отобрал связанные с Китаем сообщения 

информационного агентства «Спутник» с 1 сентября 
2021 г. по 31 августа 2022 г.; классифицировал ком-
муникационные стратегии агентства в освещении 
событий в Китае.

Материал собирался по хэштегам «Спутника». 
В частности, по тегу «Как иностранные СМИ видят 
Китай» было отобрано 169 статей о Китае. Автор 
фокусировался в основном на западных СМИ. В этой 
колонке агентство «Спутник» уделяет внимание ди-
версификации источников информации зарубежных 
СМИ и собирает данные и компилирует связанные 
с Китаем новостные сообщения из многих стран, 
включая западные СМИ во главе с США и Велико-
британией и другие региональные СМИ, такие как 
малазийские, индийские, японские средства массо-
вой информации и т. д.

Большинство материалов в этой колонке пред-
ставлены в виде краткого описания медиа, которые 
в основном касаются обсуждения китайско-амери-
канских отношений и экономического и техноло-
гического развития Китая в постэпидемическую 
эпоху. Эта колонка предоставляет уникальное со-
держание для китайской аудитории. В то же вре-
мя автор обнаружил, что информационное агент-
ство «Спутник» перепечатало или скомпилировало 
52,7% сообщений из СМИ США и 27,8% сообщений 
из СМИ Великобритании, что составляет 80,5% 
от общего количества публикаций. Эта сумма на-
много больше, чем общее количество перепечатан-
ных или скомпилированных сообщений из СМИ 
других стран Европы, Юго-Восточной Азии, Се-
верной Африки и арабского региона. Очевидно, 
что британские и американские основные СМИ 
по-прежнему доминируют в международном об-
щественном мнении. Однако сообщения из других 
стран также хорошо уравновешивают стереотип-
ное впечатление западных СМИ о международном 
имидже Китая. Это полезная информация откры-
вает дополнительную перспективу для новых ком-
муникативных стратегии в освещении деятель-
ности Китая по борьбе с пандемией, и агентство 
«Спутник» может завоевать более разнообразную 
аудиторию с помощью такой разнообразной кон-
цепции коммуникации (Рис. 1).

Материалы информационного агентства «Спут-
ник» отличаются локализованными и дифферен-
цированными сообщениями. Помимо раздела «Как 
иностранные СМИ видят Китай», информационное 
агентство «Спутник» также имеет подкаст-канал 
«Как российские СМИ видят Китай». Тематика его 
сообщений о Китае направлена на создание ответ-
ственного, достоверного и всеохватывающего имид-
жа Китая как великой державы. Профессиональная 
команда предоставляет новостные темы с разных 
точек зрения для создания дифференцированных 
продуктов и локализованного контента. Информа-
ционное агентство «Спутник» следует режиму ра-
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боты основных СМИ, а тенденция распространения 
международных новостей демонстрирует форму 
«дерусификации» и концепцию незападничества, 

чтобы сократить дистанцию между аудиторией 
и содержанием программы и усилить коммуника-
ционный эффект.

Рисунок 1
Доля иностранных СМИ в тегах «Как иностранные СМИ видят Китай»

Основная характеристика бренда «Спутник» — 
это «локализация контента». Местные сотрудники 
будут производить новостные продукты в соответ-
ствии с привычками восприятия местной аудитории 
и условиями производства и вещания. Агентство соз-
дало индивидуальную китайскую платформу новых 
медиа, предлагая аудитории оригинальную форму 
контента, а также компиляции из других средств 
массовой информации для специальных разделов. 
На китайском сайте информационного агентства 
«Спутник» видеопрограмма «Российское представи-
тельство в Китае работает в режиме онлайн», знако-
мя с последними событиями китайско-российского 
внешнеторгового сотрудничества через официаль-
ного представителя Алексея Ефимова, и тем самым 
создавая позитивный имидж Китая. Кроме того, двое 
ведущих радиопередачи «Здравствуй, Россия» име-
ют китайские лица, и стандартное произношение 
по китайскому языку, и рассказывают о повседневной 
жизни в России. Радиопрограмма «Неполитические 
новости» представляет китайской аудитории образ 
России через интересные истории из культурной жиз-
ни. Эти мультимедийные программы, а также другие 
радиопрограммы, такие как «Москва-Пекин: голос 
двоих городов», «Как Российские СМИ видят Китай» 
и «Лицом к лицу», достигли целевой «локализации 
содержания» посредством локализации персонала. 
Благодаря локализации учреждений, персонала, 
контента и платформы, российское информацион-
ное агентство «Спутник» более точно определяет 

местонахождение коммуникационных продуктов 
и объектов коммуникации, предоставляет продук-
ты и услуги, более соответствующие потребностям 
зарубежной аудитории, и формирует локализован-
ное выражение китайского голоса.

Сетевой режим коммуникации и матрица муль-
тимедиа используются для достижения многока-
нального интегрированного маркетинга. Российское 
информационное агентство «Спутник» представляет 
аудитории многоканальный и диверсифицированный 
контент с помощью различных форм коммуникации, 
таких как статьи с комментариями, трансляция ви-
део, картинки и диаграммы. В то же время агентство 
посредством многоканального интегрированного 
маркетинга усиливает влияние культурной комму-
никации. Агентство укрепляет сотрудничество с ос-
новными СМИ Китая и местными СМИ. Например, 
агентство «Спутник» подписало меморандум о взаи-
мопонимании по международному стратегическому 
сотрудничеству с китайскими компаниями «Китай-
ский северо-восточный сайт» и Alibaba Cultural Media 
Limited и запустило в Китае приложение «Россия-Ки-
тай: главное». Российское информационное агентство 
«Спутник» и китайские СМИ в полной мере исполь-
зовали мощную способность СМИ соединять и инте-
грировать ресурсы, ярко представили новое видение 
китайско-российского субнационального сотрудниче-
ства и описали новую модель всестороннего, глубо-
кого и многопрофильного взаимовыгодного сотруд-
ничества между Китаем и Россией.
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В постэпидемический период российское инфор-
мационное агентство «Спутник» создало всемедийную 
маркетинговую платформу с диверсифицированными 
коммуникационными концепциями, многоканальны-
ми маркетинговыми методами и инновационными 
коммуникационными стратегиями, что не только по-
зволило платформе завоевать более разнообразную 
аудиторию, но и расширить эффект визуальной ком-
муникации бренда и улучшить среду общественного 
мнения. В современном мире люди живут в сообществе 
с единой судьбой, где «я нахожусь между вами, а ты 
между нами» [6]. В сложную и изменчивую постэпи-
демическую эпоху Китай и Россия также предъявляют 
повышенные требования к внешней коммуникации. 
Китай и Россия должны постепенно наращивать свой 
голос во внешней коммуникации, уверенно демонстри-
руя преимущества медиасистемы и культуры, а также 
сильную способность к созданию повестки дня и само-
стоятельному формированию национального имиджа.
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Аннотация: в этой статье представлены результаты исследования качества подготовки студен‑
тов в области журналистики и коммуникации на уровне бакалавриата во Вьетнаме. Это может 
быть информационным каналом, помогающим руководителям учебных журналистских заведений 
проводить исследования и обзоры для исследования и корректировки содержания своих учебных 
программ, чтобы выпускники могли обладать профессиональными знаниями и навыками, соответ‑
ствующими стандартам общества.
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Abstract: this article presents the results of a study of the quality of student training in journalism and 
communication at the undergraduate level in Vietnam. It can be an information channel to help leaders of 
journalism schools conduct research and reviews to research and adjust the content of their curricula so that 
graduates can have professional knowledge and skills that meet society’s standards.
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На сегодняшний день во Вьетнаме насчитыва-
ется 786 агентств печати, 194 бумажных газет, 592 
журнала, 61 онлайн-газета, 67 радиотелевизионных 
станций и сотни новостных сайтов, с коллективом 
более 17 тысяч человек, получивших карточки жур-
налиста [1]. В настоящее время во Вьетнаме немало 
учебных центров журналистики и коммуникации, 
ведущими являются Вьетнамская академия жур-
налистики и массовых коммуникаций, факультеты 
журналистики Ханойского государственного уни-
верситета, Государственного университета имени 
Хошимина. Потребность в подготовке журналистов 
по-прежнему велика, хотя условия для обеспечения 
качества обучения (количество и квалификация 
преподавателей, количество аудиторий и учебное 
оборудование и др.) желают быть лучше, посколь-
ку страдает качество обучения [2, 59]. Претензии 
работодателей к квалификации выпускников вузов 
и достаточно высокий уровень безработицы среди 
выпускников вузов вызвали дискуссию о качестве 
подготовки студентов журналистских факультетов. 
В данной статье анализируются и оцениваются ре-
зультаты обучения на основе отзывов работодате-
лей агентств печати, студентов и преподавателей 
Вьетнамской Академии журналистики и массовых 
коммуникаций.

Проект «Оценка результатов обучения в ву-
зах», Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) был начат в 2018 г. и завершен 

в 2020 г. Его цель — найти эффективный инстру-
мент для измерения и сравнения результатов об-
учения в разных странах по трем аспектам: общим 
и профессиональным навыкам и дополнительным 
ценностям, создаваемым благодаря высшему об-
разованию [3].

Страны, участвовавшие в проекте, представляли 
разные континенты, включая Азию (Япония, Корея, 
Абу-Даби), Африку (Египет), Америку (США, Колум-
бия), Европу (Норвегия, Финляндия, Нидерланды, 
Чехия, Бельгия) и Австралию (Океания).

Был применен 15-минутный контекстный опрос, 
цель которого состоит в том, чтобы выяснить факто-
ры, влияющие на различия в компетенциях студен-
тов [4, 79]. Результаты обучения в вузе измерялись 
как на основе самооценки студентов, так и на основе 
отзывов преподавателей о способностях учащихся 
и мнений работодателей [5, 6]. Инструментом оцен-
ки стал также 90-минутный тест, проверяющий меж-
программные навыки.

Опрашивались, обучавшиеся во Вьетнамской 
академии журналистики и массовых коммуникаций 
в 2018–2022 гг. Данный вуз является ведущим госу-
дарственным учебным заведением, реализующим 
в том числе направление «Журналистика», куда при-
ходят абитуриенты с высокими баллами: от 20,75 
до 25,50 (при максимальных 30 баллах по 3 предме-
там). Общее количество опрошенных выпускников 
составило 3340 человек (больше всего — 832 — было 
в 2018 г., меньше всего — 411 — в 2020 г.). Методом 
сбора данных стал онлайн-опрос. Формы опроса (про-
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граммное обеспечение Surveymonkey) отправлялись 
по электронной почте.

Так, в опросе 2022 г. приняли участие 358 студен-
тов, 31 преподаватель и 62 работодателя. Процент-
ное соотношение ответивших на анкету студентов 
таково: 2018 г. — 16,5%; 2019 г. — 22, 7%; 2020 г. — 
19,3%; 2021 г. — 20,4%; 2022 г. — 21,0%. Низкий про-
цент ответивших — от 10% до 30% — характерен 
для первого года обучения [7]. В этом исследовании 
опрошенными студентами являются выпускники 
за 5 лет, поэтому процент ответивших будет ниже, 
чем опрос выпускников в течение 12 месяцев. Боль-
шинство студентов ответили на открытые вопросы 
с практическими мнениями, поэтому их ответы по-
казали серьезность и достоверность. Большинство 
преподавателей, ответивших на опрос, имеют 5-лет-
ний опыт работы и более, что составляет 67%. Коли-
чество преподавателей с опытом работы менее 5 лет 
составляет 33%. Работодатели, принявшие участие 
в опросе, — это те, кто принял на работу выпускни-
ков-журналистов.

При ответах были выделены 5 уровней согласия:
• Очень низкий / очень неудовлетворенный / очень 

неважный (значения от 1 до 1,8).
• Низкий / неудовлетворенный / неважный (от 1,81 

до 2,6).
• Средний (от 2,61 до 3,4).
• Высокий / удовлетворенный / важный (от 3,41 

до 4,2).
• Очень высокий / очень удовлетворенный / очень 

важный (от 4,21 до 5).
Результаты исследования и обсуждение.
А. Статус занятости выпускников.
Среди 358 выпускников, принявших участие 

в опросе, работают 335 человек, что составляет 
93,6%,; временно не работают 17 человек (4,7%); 

6 человек (1,7%), являются безработными. Среди 17 
человек, временно прекращающих работу, 9 человек 
продолжают обучение в магистратуре, 8 человек 
не видят необходимости в продолжении работать. 
После выпуска 70,7% студентов нашли работу ме-
нее чем за 3 месяца; 16,8% для этого потребовалось 
от 3 до менее 6 месяцев; 8,8% — от 6 до 12 месяцев; 
3,7% — более 12 месяцев. При этом, согласно данным 
Центра прогнозирования потребности в человече-
ских ресурсах и информации о рынке труда в Хоши-
мине, в последние годы спрос на человеческие ре-
сурсы в журналистской отрасли всегда высокий [8].

Большинство выпускников принимаются на ра-
боту в качестве репортеров, что составляет почти 
70%. Работа программного производства и органи-
зации составляет почти 15%, далее идет должность 
редактора с более чем 11%. Другие вакансии (теле-
ведущий, секретарь редакции и др.) составляет 1,6%.

Репортер, газетный или редактор РВ и ТВ счита-
ются привлекательными профессиями, и, по мнению 
заместителя генерального директора Ханойской 
радиотелестанции Ву Нгок Мина, выпускники, при-
нятые в штат, не намерены переходить на другую 
работу в течение 5 лет.

Б. Уровень удовлетворенности работой вы-
пускника

На вопрос, в котором студентам предлагалось 
самостоятельно оценить уровень своей удовлет-
воренности требованиями к работе после выпуска, 
60% респондентов ответили, что он средний, 30% 
ответили, что он высокий и почти 4% считают, что 
он очень высокий (см. табл. 1). Средний балл ответа 
на этот вопрос составляет 3,3, что находится на сред-
нем уровне и близко к высокому уровню. 23/349 ре-
спондентов (6,5%), говорят, что они не приобрели 
необходимых знаний и навыков для работы.

Т а б л и ц а  1
Самооценка уровня удовлетворенности работой выпускников

Уровень Не соответствует Низкий Средний Высокий Очень высокий Средний балл Итого
Процент 1,1 5,4 59,9 29,8 3,7 3,3 349

Работодатели указывают более низкий, чем вы-
пускники, балл при оценке уровня удовлетворен-
ности требованиями к работе. Из таблицы 2 видно, 
что средний уровень удовлетворенности работой 
студентов по оценке работодателей составляет 2,86. 

В частности, 64,7% работодателей считают, что вы-
пускники на среднем уровне соответствуют требо-
ваниям работы; 25,5% считают, что выпускники со-
ответствуют требованиям работы только на низком.

Т а б л и ц а  2
Оценка уровня удовлетворенности работой работодателями

Уровень Не соответствует Низкий Средний Высокий Очень высокий Средний балл Итого
Процент 0,0 25,5 54,7 7,8 2,0 2,86 51

Таким образом, уровень удовлетворенности ра-
ботой выпускников в целом невысокий. Основная 
претензия — недостаток навыков, а значит, необ-
ходимо изменить программы и методы обучения.

В. Оценка достигнутого уровня компетент-
ности выпускников

Необходимые компетенции распределены по 12 
критериям (см. табл. 3): первые два измеряют зна-
ния, третий измеряет профессиональные навыки, 
следующие восемь — общие навыки, последний кри-
терий измеряет этику.
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Т а б л и ц а  3
Самооценка уровня компетентности, достигнутого на момент выпуска, и уровня компетентности, 

необходимого на текущей работе выпускников

Компетенции

Средний балл уровня 
компетентности, 
достигнутого 
на момент выпуска

Количество 
респондентов

Средний балл уровня 
компетентности, 
необходимого 
на текущей работе

Количество 
респондентов

Общие знания 2,82 350 2,42 358
Профессиональные знания 3,27 350 3,09 357
Профессиональные 
навыки 3,39 350 3,50 356

Способность решать 
проблемы 3,36 350 4,11 356

Адаптивность 3,54 349 4,09 357
Творчество 3,22 349 3,66 357
Навыки работы в команде 3,44 350 3,81 356
Коммуникативные навыки 3,32 349 4,15 356
Критическое мышление 3,17 350 3,77 356
Лидерские качества 2,90 350 3,38 356
Понимание рабочей среды 3,12 349 3,97 352
Профессиональная этика 3,89 349 4,29 356

На момент выпуска студенты оценивали свои 
компетенции в основном на среднем уровне (9 из 12). 
Три критерия — адаптивность, навыки работы в ко-
манде и профессиональная этика — оцениваются 
на высоком уровне. Считается, что среда в вузе мо-
жет помочь студентам отработать навыки работы 
в команде и выработать положительное отношение 
к работе. Адаптивность — это индивидуальное ка-
чество, поэтому время обучения в вузе часто мало 
влияет на эту способность.

Выпускники считают, что текущая работа требует 
высокого уровня компетентности. 10/12 критериев 
имеют средний балл высокого уровня требований 

к компетентности (выше 3,4). На момент выпуска 
большинство студентов соответствуют требованиям 
к работе только на среднем уровне, но они сохраня-
ют работу, а значит, студенты самосовершенствуют-
ся. 51,9% респондентов посещали обучающие кур-
сы для повышения квалификации, организованные 
работодателями.

Оценка преподавателей по уровню компетенций 
сходна с самооценкой студентов (табл. 4). Препода-
ватели считают данные критерии компетентности 
очень важными для учащихся (выше 4,21). Однако 
их уровень удовлетворенности способностями сту-
дентов средний.

Т а б л и ц а  4
Оценка важности компетенций и уровень удовлетворенности способностями студентов преподавателями

Компетенции

Средний балл уровня 
компетентности, 
достигнутого 
на момент выпуска

Количество 
респондентов

Средний балл уровня 
компетентности, 
необходимого 
на текущей работе

Количество 
респондентов

Общие знания 3,32 31 2,79 29
Профессиональные знания 4,13 31 3,03 29
Профессиональные 
навыки 4,39 31 3,28 29

Способность решать 
проблемы 4,52 31 3,03 29

Адаптивность 4,35 31 2,90 29
Творчество 4,42 31 2,79 29
Навыки работы в команде 4,48 31 3,10 29
Коммуникативные навыки 4,52 31 3,07 29
Критическое мышление 4,68 31 2,79 29
Лидерские качества 3,65 31 2,69 29
Понимание рабочей среды 4,29 31 3,07 29
Профессиональная этика 4,67 31 3,21 29
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По оценке работодателей, средний балл «общих 
знаний» составляет 3,13, средний балл «лидерских 
качеств» — 3,4, т. е. важность этих двух критериев 
средняя. Критериями с высокой важностью являют-
ся «профессиональные знания», «профессиональные 
навыки», «творчество», «критическое мышление» 
и «понимание рабочей среды»; 6 критериев, которые 

работодатели считают очень важными, это «способ-
ность решать проблемы», «адаптивность», «навыки 
работы в команде», «коммуникативные навыки», «на-
выки создания конечного продукта» и «профессио-
нальная этика». «Навыки создания конечного про-
дукта» является особым критерием, используемым 
для опроса только работодателей.

Т а б л и ц а  5
Оценка важности компетенций и уровень удовлетворенности способностями студентов работодателями

Компетенции

Средний балл уровня 
компетентности, 
достигнутого 
на момент выпуска

Количество 
респондентов

Средний балл уровня 
компетентности, 
необходимого 
на текущей работе

Количество 
респондентов

Общие знания 3,13 52 3,10 51
Профессиональные знания 3,69 52 3,22 51
Профессиональные 
навыки 4,09 52 3,16 51

Способность решать 
проблемы 4,51 52 3,20 51

Адаптивность 4,32 52 3,33 51
Творчество 4,09 52 3,22 51
Навыки работы в команде 4,30 52 3,27 51
Коммуникативные навыки 4,47 52 3,35 51
Критическое мышление 4,11 52 3,12 51
Лидерские качества 3,40 52 2,94 51
Понимание рабочей среды 3,92 52 3,27 51
Профессиональная этика 4,55 52 3,62 51
Навыки создания 
конечного продукта 4,21 52 3,10 51

Уровень удовлетворенности работодателей спо-
собностями студентов довольно средний, при этом 
большинству критериев присваивается балл выше 
3. В частности, критерий «профессиональная этика» 
оценивается в 3,62 балла. Интересно, что уровень 
удовлетворенности у работодателей по способно-
стям учащихся выше, чем у преподавателей. Работо-
датели не отказываются от выпускников еще и по-
тому, что в медиаподразделениях часто организуют 
переподготовку для новых сотрудников (67,9%), по-
сле которой сотрудники могут достаточно хорошо 
выполнять работу.

Мнения студентов, преподавателей и работода-
телей, представленные в таблицах 3, 4 и 5, показыва-
ют, что «общие знания» и «лидерские качества» счи-
таются средними по важности. «Профессиональные 
знания» оцениваются учащимися и работодателями 
на среднем уровне, в то время как преподаватели счи-
тают его важным. «Способность решать проблемы», 
«адаптивность», «навыки работы в команде» и «ком-
муникативные навыки» считаются очень важными 
для преподавателей и работодателей, в то время 
как студенты считают их важными (см. 4-й столбец 
в табл. 3). В частности, все три субъекты считают 
очень важным критерий «профессиональная этика».

По мнению преподавателей, времени на об-
щеобразовательные предметы отдается слишком 

много. При этом все три субъекта считают важ-
ность этих знаний средним. Поэтому желательно 
сократить время обучения общим знаниям или 
значительно улучшить содержание этих дисци-
плин, сделав их более практикориентированны-
ми. Общие компетенции, такие как «способность 
решать проблемы», «адаптивность», «навыки ра-
боты в команде» и «коммуникативные навыки», 
считаются важными и очень важными, поэтому 
нужно создавать возможности для развития этих 
навыков у учащихся. Подходящим методом обуче-
ния для развития этих навыков является обучение 
на основе проектов [9, 20].

Выводы и рекомендации. Таким образом, отве-
ты студентов, работодателей и преподавателей по-
казали, что результаты обучения компетентности 
студентов находятся на среднем уровне. По мнению 
выпусников и работодателей, большинство молодых 
выпускников соответствуют требованиям к работе 
на среднем уровне. Однако работодатели будут спо-
собствовать дальнейшему развитию компетенций 
молодых сотрудников, которые будут совершен-
ствоваться в профессиональном плане в том числе 
на курсах повышения квалификации.

Чтобы улучшить качество подготовки журна-
листов во Вьетнаме, мы хотели бы дать следующие 
рекомендации:
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— В программу обучения должны быть включе-
ны предметы, способствующие формированию и раз-
витию логического мышления учащихся.

— Оценка компетентности студентов должна 
осуществляться на основе выпускных стандартов, 
соответствующих реальным общественным потреб-
ностям, и конкретных журналистских работ.

— Вузы и редакции СМИ должны иметь тесную 
связь друг с другом при разработке учебных про-
грамм, направлении учащихся на практику и трудо-
устройстве выпускников.

Дополнительные учебные курсы для повыше-
ния знаний, профессиональных навыков, техноло-
гических навыков, иностранных языков и soft skills 
должны стать обязательными и постоянными.
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Аннотация: статья посвящена проблеме языковых неправильностей, встречающихся в современных 
изданиях массмедиа. Систематизируются параметры нарушения языковой нормы, предпринима‑
ется попытка их стилистической интерпретации.
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Abstract: the article is devoted to the problem of linguistic irregularities found in modern mass media 
publications. The parameters of the violation of the linguistic norm are systematized, an attempt is made to 
carry out their stylistic interpretation.
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В современных текстах массмедиа ярче всего от-
ражаются процессы, характерные для русского язы-
ка и речи в целом: разрушение границ между книж-
ной и разговорной речью, усиление игрового начала 
в коммуникации, арготизация языка, экспансия ино-
язычных слов и их элементов. Жанровая строгость, 
стилистическое соответствие, отсутствие жаргона 
и просторечия в СМИ как нормы соответствия лите-
ратурному русскому языку постепенно утрачиваются. 
Причины расшатывания нормы не до конца изуче-
ны, не выявлены окончательно условия изменений 
языка СМИ, однако совершенно ясно, что «норма 
не должна быть тормозом в поиске новых средств 
выразительности и образности языка, особенно это 
касается языка средств массовой коммуникации» [1, 
14]. В настоящее время одним из необходимых па-
раметров оценки того или иного языкового факта 
становится уместность, целесообразность его упо-
требления, тем более что характеристики норматив-
ное/ненормативное часто оказываются недостаточ-
но точными по отношению к языковым явлениям.

В данной статье осуществляется попытка вы-
явить, проанализировать и дать оценку фактам на-
рушения языковой нормы.

Источниками материала стали 7 интернет-изда-
ний: «Известия», «Аргументы и факты» (далее АИФ.
RU), «Комсомольская правда» (КП), «Московский 
комсомолец» (МК), «Российская газета» (РГ), Gazeta.
ru, Lenta.ru, из которых и были отобраны примеры 
языковых нарушений. Многие ресурсы из этого спи-
ска занимают ведущие позиции в рейтингах самых 
цитируемых современных массмедиа (по данным 
за январь 2022 г.), поэтому их публикации оказы-
вают определенное влияние на культурно-речевую 

ситуацию в стране, формируя представление читате-
лей о правильности речи. Стоит обратить внимание 
и на специфику избранного нами материала: интер-
нет-портал — это ресурс, рассчитанный на быстрое 
донесение информации до широкого круга читате-
лей, пользователей интернета, сведений о послед-
них событиях в стране и мире. Большинство статей 
не имеет аналитического содержания и предназна-
чено для быстрого ознакомления, а это значит, что 
материалы для публикации не проходят тщательной 
проверки, в них встречается значительное количе-
ство ошибок, и не только содержательного характера.

В общей сложности нами было обнаружено и про-
анализировано свыше 86 языковых неправильностей. 
Нормативность/ненормативность рассматриваемых 
словоформ оценивалась при помощи новейших линг-
вистических словарей, в том числе и орфографиче-
ских, отражающих сегодняшнюю письменную речь.

В процессе исследования использовался метод 
случайной выборки (мониторинг публикаций прово-
дился с января 2020 г. по май 2022 г.), традиционный 
описательный метод, предполагающий лингвисти-
ческое наблюдение, интерпретацию речевых фактов, 
их обобщение и классификацию, применялся также 
стилистический анализ.

Сегодня многих лингвистов волнует проблема 
того, насколько уместно и обдуманно употребление 
языковых неправильностей в средствах массовой 
информации, какие опасности таит в себе это явле-
ние и как должна строиться в связи с этим речевая 
политика (работы В. В. Колесова, Л. И. Скворцова, 
В. Г. Костомарова и др.).

Мы можем отметить такое свойство современной 
публицистики, как преобладание речевой моды над 
правильностью речи, ориентация интернет-изданий 
на речевую манеру своих читателей, стремление го-
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ворить с аудиторией на «ее языке», несмотря на то, 
что этот «язык» зачастую не соответствует нормам 
русского литературного языка [2, 20]. В. Г. Костома-
ров, рассуждая о языке массмедиа, говорил: «Ны-
нешняя свобода применения языка, как и поведе-
ния, всего нашего существования шокирует, но ведь 
снятие табу, отмена цензуры, разрушение старых 
порядков ведет к новым формам культуры» [3, 255]. 
Только какой будет эта культура, зависит во многом 
от современного поколения журналистов. Не стоит 
забывать о том, что «язык медиакоммуникации — 
это язык воздействия на социум, а значит, одновре-
менно и язык его воспитания, мощный инструмент, 
с помощью которого общество не только узнает о со-
бытиях, но впитывает речевую манеру повествова-
ния, переносит эту манеру в стилистику повседнев-
ного общения» [4, 379]. О. Б. Сиротинина еще много 
лет назад говорила о том, что намеренные речевые 
нарушения в речи журналистов из тенденции пре-
вратились в норму, а системные языковые измене-
ния в результате этого стали фактом нашей жизни 
[5]. В исследовании Н. В. Васильцовой указывается, 
что расшатывание норм языка приводит к ошибкам 
разного рода (орфографическим, грамматическим, 
синтаксическим, орфоэпическим и др.) [6]. Все на-
чинается с непреднамеренных ошибок журнали-
стов (в стилистике это называется спунеризм) [7, 8], 
а поскольку эти ошибки не замечаются и тем самым 
как бы получают поощрение, журналисты начинают 
совершать и преднамеренные нарушения за счет раз-
нообразных способов и средств языковой игры [8].

Языковые отклонения, используемые в электрон-
ных СМИ, способны придать языку эмоциональность, 
живость, поэтому могут употребляться в качестве 
экспрессивного стилистического средства. В этом 
случае они являются осознанными, специально за-
планированными, рассчитанными на достижение 
определенного стилистического или прагматического 
эффекта. В современном газетном тексте наблюдает-
ся широкое использование разговорной, жаргонной 
и просторечной лексики при описании каких-либо 
событий. Например, заголовок: На сколько подорожа‑
ет «коммуналка» (разг.)? (АИФ.RU, 01.11.2020), «Реша‑
лы», «беспределы» (жаргон.) и условный срок: стра‑
тегия и тактика адвоката Эльмана Пашаева (АИФ.
RU, 14.07.2020), Бабки (жаргон.) по-родственному. 
Как государство поддержит семейный бизнес (АИФ.
RU, 16.10.2020), Раскрыты подробности крышевания 
(жаргон.) проституток оперативником из Басманно‑
го района (МК, 29.12.2020), Северяне подняли на смех 
зайца-алкаша (простор.) (КП, 18.12.2020), Соловьев 
назвал Кокорина с Мамаевым «быдляком» (простор.) 
и потребовал посадить их (КП, 05.08.2020), Эти изред‑
ка искрометные и остроумные, но чаще просто пол‑
ные исступленной злобы и упорного отказа понимать 
написанное в исходном тексте срачи в комментах 
(вульг. сленг.) (Gazeta.ru, 29.01.2021). Использование 

разговорных (коммуналка — в значении ‘жилищно-
коммунальные услуги’), жаргонных (решалы, беспре‑
дел, бабки, срач, комменты) и просторечных (алкаш, 
быдляк) слов позволяет не только выразить эмоцио-
нальное отношение адресанта к описываемым явле-
ниям, но и помогает удерживать внимание читателей 
на сообщении, в котором содержатся неожиданные 
для адресата языковые единицы.

Вместе с тем нельзя быть и просто наблюдате-
лем процессов тотальной арготизации и варвариза-
ции языка, которые мы наблюдаем в текстах массме-
диа. Разговорные, просторечные и жаргонные слова 
и выражения, как правило, являются «народными» 
средствами выражения экспрессии, однако, на наш 
взгляд, экспрессивность не следует приравнивать 
к образности. Согласимся с мнением Ю. В. Фомен-
ко, говорящего о том, что «экспрессивность — это 
выразительность, изобразительность, воздейству-
ющая сила речи <…> Образная речь экспрессивна, 
но экспрессивная — совсем не обязательно образна» 
[9, 19]. В связи с этим речь, в которой используются 
жаргоны, просторечия и прочая сниженная лексика, 
лишена образности, как бы этого не хотели журна-
листы в погоне за «красным словцом». Опасность 
использования ненормированных слов и выраже-
ний в интернет-изданиях кроется в том, что изда-
ния теряют свою аудиторию, поскольку люди чита-
ющие не приемлют языковые нарушения, а люди 
нечитающие не оценят подобных речевых решений. 
К сожалению, под давлением свободы слова «форми-
руются привычка говорить неправильно (ненорма-
тивно), стремление черпать экспрессию из запасов 
просторечной, жаргонной, вплоть до инвективной 
лексики и фразеологии» [4, 383].

Как нарушение языковой нормы (принципа по-
нятности речи) рассматривается использование пло-
хо освоенной иностранной лексики в СМИ. В этом 
случае читатели не могут полноценно восприни-
мать текст, так как многие заимствования требу-
ют дополнительного разъяснения, которое в самой 
журналистской статье отсутствует: Геи, транспер‑
соны, квиры, полиаморы: звезды и их разнообразные 
каминг-ауты (Gazeta.ru., 29.04.2021), По его словам, 
фиолетовая фигурка, которая является исключе‑
нием, — это «явный намек на восхитительных дрэг-
квин» (Gazeta.ru., 21.05.2021), В коливинге была опция 
парного съема комнаты, то есть на двоих (Gazeta.ru., 
21.10.2021). Несмотря на то, что иностранные слова 
могут вызвать вопросы у читателей медийных тек-
стов, особенно у представителей старшего поколе-
ния, тем не менее подобные единицы заставляют 
задуматься над смыслом непонятных слов, попы-
таться вникнуть в суть передаваемой информации.

Среди других лексических ошибок были обнару-
жены такие, которые вызваны смешением паронимов: 
19-летнему Станиславу Кокису с коронавирусом не по‑
везло: в 2020 году парень закончил (норма: окончил) 
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техникум по профессии «Мастер по ремонту и обслу‑
живанию инженерных систем жилищно-коммуналь‑
ного хозяйства»» (РГ, 31.10.2020). Напомним, что гла-
гол окончить имеет значение ‘завершить обучение’.

Большой приток заимствований породил мно-
жественность вариантов их написаний. Орфогра-
фические колебания в заимствованиях являются 
естественными для процесса их адаптации к системе 
языка-реципиента. Например, в одном предложении 
могут встретиться несколько вариантов написания: 
Со второго этажа отеля можно по крытому перехо‑
ду перейти в отдельно стоящее здание спа-центра 
(норма, строчные буквы, далее дефис) RESIDENCE 
SPA и посетить салон красоты, фито-бар (ошибка: 
норма диктует только слитное написание), кабине‑
ты с процедурами по расширенному SPA-меню» (РГ, 
28.10.2020). Несмотря на то, что норма написания 
слова спа-меню еще не сложилась (в словарях сло-
во отсутствует), но по аналогии с другими словами, 
в состав которых входит эта лексема, оно должно 
писаться через дефис строчными буквами.

В сегодняшних СМИ можно отметить многочис-
ленные ошибки, связанные с неправильным построе-
нием сложных предложений: Власти Сургута наказа‑
ли выгонявших детей без масок водителей автобусов 
(АИФ.RU, 22.10.2020), В Волгограде пьяный мужчина 
выстрелил в подростков с балкона из ружья (АИФ.RU, 
21.10.2020), а также с нарушением глагольного управ-
ления: «Единственное, что могу сказать — я буду 
за ним (просторечное словоупотребление, норма: 
по нему) скучать» (Gazeta.ru, 18.09.2020). К сожале-
нию, все эти примеры не дают повода для оптимизма.

Встречается и множество пунктуационных оши-
бок: Когда тот отказался, артист начал боксиро‑
вать, и ударил парня (МК, 05.01.2021) — запятая 
во втором случае не ставится, так как союз и соеди-
няет однородные сказуемые. Кожевникова также 
созналась — она мечтала уехать в отпуск, но планы 
пришлось перенести из-за злосчастного заболевания 
(КП, 5.11.2020) — вместо тире нужно поставить двое-
точие, так как после первой части следует пояснение 
того, о чем идет речь в первой части. Тем временем, 
простые американцы в ожидании оглашения окон‑
чательных итогов выборов тоже выходят на улицы 
(АИФ.RU, 06.11.2020). Словосочетание тем временем 
вводным не является. Запятая не нужна.

Считаем, что современная языковая ситуация, 
представленная в электронных СМИ, требует усиле-
ния не только цензуры, но и мер по популяризации 
русского литературного языка. Надеемся, что про-
веденный в статье анализ языковых неправильно-
стей и небрежностей поможет осознать как необхо-
димость тщательной лингвистической подготовки 
к публикации электронных текстов, так и исключи-
тельную важность защиты русской речи от бессозна-
тельного отступления от норм русского языка. При 
этом не стоит забывать, что не всегда нарушение 
нормы можно считать речевой ошибкой, ведь обо-
снованное отступление от нормы позволяет журна-
листу привлечь внимание читателя к предмету речи 
за счет расширения реестра модальных средств, пе-
редающих эмоциональное состояние субъекта речи.
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Аннотация: в статье на основе публикаций трех популярных российских онлайн-СМИ (Lenta.ru, IZ.ru, 
KP.ru) анализируются особенности освещения чрезвычайных ситуаций и катастроф, произошедших 
на территории Российской Федерации в период с 2018 по 2020 гг. Изучается соотношение двух под‑
ходов к описанию стрессогенных событий: властецентричного и обществоцентричного.
Ключевые слова: онлайн-СМИ, российские онлайн-СМИ, контент-стратегии, стрессогенные со‑
бытия, новости.

Abstract: in the article based on the publications of three popular Russian online media (Lenta.ru, IZ.ru,  
KP.ru) the features of the coverage of emergencies and disasters that occurred on the territory of the Russian 
Federation in 2018–2020 are analyzed. The correlation of two approaches to the stress-producing events 
description is studied: power-centric and socio-centric.
Keywords: online media, Russian online media, content strategies, stress-producing events, news.

ВВЕДЕНИЕ
К определению понятий «контент» 

и «контент-стратегия»
Понятие «контент-стратегия» является дискусси-

онным в современном научном и профессиональном 
дискурсах. Исследователь Дэйв Кларк из Университета 
Висконсина в Милуоки (США) провел очень подробный 
теоретический анализ существующих научных и при-
кладных работ, раскрывающих суть понятий «кон-
тент» и «контент-стратегия» [1]. Сам по себе термин 
«контент», по мнению Д. Кларка, можно трактовать до-
вольно широко, в связи с чем понимание и интерпрета-
ция данного концепта у разных читателей могут быть 
отличными друг от друга, поэтому, заключает Кларк, 
использование контента в определениях контент-
стратегии только вносит путаницу в этот термин [1].

Подобный подход разделяет и практик Скотт 
Абель — основатель и президент международного 
консалтингового агентства The Content Wrangler. Он 
утверждает, что несмотря на то, что сегодня техниче-
ские специалисты в области коммуникации и другие 
профессионалы в области контента уделяют огром-
ное внимание концепту «контент-стратегии», как 
практикам, так и теоретикам не хватает общего по-
нимания этого термина [1].

Таким образом, данные феномены носят много-
аспектный характер и могут рассматриваться как 
с прикладной, так и с теоретической точек зрения.

Зарубежные практики понимают под «контентом» 
«буквально все» [2]: а) и дизайн, и структура, и метадан-
ные, — все есть контент [2]; б) «любой текст, изображе‑

ние, видео или потребляемые пользователем элементы, 
способствующие пониманию» [3]; в) все, что передает 
значимую информацию людям [1]; г) то, что пользова-
тель пришел почитать, изучить, увидеть, пережить [1].

Однако в рамках данного исследования нам 
ближе отечественный подход, в частности опреде-
ление, предложенное профессором Московского 
государственного университета имени М. В. Ломо-
носова Т. И. Фроловой, по мнению которой «кон-
тент» — это «наполнение каналов медиатекстами: 
журналистскими, рекламными, информационными, 
художественными; это продукт и товар, направлен‑
ные на получение прибыли и, следовательно, дости‑
жение пользы для отдельных групп и лиц» [4].

Что касается определения понятия «контент-
стратегия», то зарубежное и отечественное понима-
ние данного явления во многом схожи (см. табл. 1).

Освещение стрессогенных событий в СМИ
Как известно, некорректная, небезопасная подача 

сведений (через педалирование чувств страха и рас-
терянности, показ людей в момент острого горя и от-
чаяния, сенсационность), содержащих потенциально 
стрессогенную или травмогенную информацию 
о чрезвычайных ситуациях, авариях и катастрофах, 
способна вызвать психическую травму у аудитории 
СМИ [8, 9]. В этой связи можно выделить два подхода 
к описанию стрессогенных событий в СМИ: деструк‑
тивный и конструктивный.

В рамках деструктивного подхода, противореча-
щего принципам Медиаэтического стандарта Обще‑
ственной коллегии по жалобам на прессу 2.0, контент-
стратегия СМИ выстраивается хаотично и стихийно, 
что зачастую не приводит к «завершению медиакарье-
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ры» освещаемых проблем [10]. В частности, речь идет 
о ситуациях, когда [8]: а) журналисты не заботятся 
о психологическом благополучии своих респондентов 
(например, показывают пострадавших в момент пе-
реживания очень ярких деструктивных чувств и эмо-
ций, таких как горе и отчаяние); б) перед репортером 
стоит цель — найти самые жестокие и пугающие фак-
ты, ужасающие подробности — все то, что привлечет 
внимание и «пощекочет нервы» читателям (показ 

картин разрушений, панических интонаций в словах 
очевидцев, описание страданий людей, демонстрация 
пугающих деталей и подробностей); в) в освещении 
травмогенных событий акцент делается на бессмыс-
ленности и абсурдности случившегося, отсутствии 
помощи извне, равнодушии окружающих (например, 
журналист фиксируется преимущественно на поиске 
ответов на вопросы «почему это произошло?» и «кто 
виноват в случившемся?») и т. д.

Т а б л и ц а  1
Ключевые определения понятия «контент-стратегия»

Определение Источник

«Контент-стратегия планирует создание, публикацию 
и управление полезным, пригодным для использования 
контентом».

Halvorson, K. (2008) The Discipline of Content Strategy 
[5]

«Главная цель контент-стратегии — использовать слова 
и данные для создания недвусмысленного контента, 
поддерживающего значимый интерактивный опыт».

Lovinger, R. (2007) Content Strategy: The Philosophy of 
Data [2]

«<…> контент-стратегия ведет к более качественному 
контенту, что предопределяет влияние: если всё сделано 
правильно, контент может перерасти в отношения, 
которые могут убедить людей слушать, доверять 
и использовать продукт или услугу».

Jones, C. (2010) Clout: The art and science of influential 
web content. Цит. по [3]

«<…> главные компоненты контент-стратегии СМИ: 
направленность на целевую аудиторию, средства и способы 
воздействия на нее и информационно-смысловое наполнение 
публикаций».

Жаровский Е.Р. (2018) Стратегии новостных онлайн-
СМИ Крыма в период «Русской весны» [6]

«Различие профессиональных установок (трансляция 
товара, трансляция идей, трансляция действия) ведет 
к различию основных контент-стратегий — журналистики 
медиабизнеса, журналистики влияния и журналистики 
участия».

Фролова Т.И. (2017) Контент-стратегии СМИ: 
к определению понятия [4]

«<…> это комплекс мероприятий, связанный с созданием, 
распространением и сопровождением контента. Это 
практика планирования создания контента, его подачи 
и управления».

Корочкова С.А. (2020) Контент-стратегия 
повседневного присутствия как инструмент 
формирования лояльности клиентов [7]

Конструктивный подход предполагает [8]: а) адек-
ватную подачу информации и представление пробле-
мы как решаемой; б) показ примеров стойкости и му-
жества людей, попавших в экстремальную ситуацию, 
а также случаев активного сопротивления трудно-
стям, положительная оценка достойного поведения 
участников события; в) информирование о ходе реше-
ния проблемы от начала и до ее полного разрешения; 
г) конструирование четкой картины мира с позитив-
ным осмыслением неопределенности и верой в свет-
лое будущее; д) следование принципу «Не навреди» 
в общении с жертвами экстремальных ситуаций и т. д.

Таким образом, в рамках конструктивного подхода 
содержательный акцент смещается на личность [11].

В ходе данного исследования была поставлена 
задача — выяснить, какие конструктивные страте-
гии (осознанно или нет) используются журналиста-
ми при описании стрессогенных ситуаций, кто ока-
зывается в фокусе внимания медиапрофессионалов: 
простые люди, участники и свидетели событий — их 

мнения, переживания и поступки, или официальные 
структуры — решения и действия власти по разре-
шению ситуации. Отметим, что оба варианта важны 
при описании катастроф: в первом случае акцент 
делается на активности людей и самоорганизации, 
во втором — на информировании об официальной 
позиции и деятельности институтов управления. 
Однако, несмотря на значимость для аудитории ин-
формации о централизованных действиях власти 
по ликвидации последствий от ЧС, этого не всегда 
бывает достаточно для психологического восстанов-
ления и мобилизации общества в период потрясений.

Преобладание той или иной стратегии может рас-
сматриваться как одна из важных характеристик ра-
боты СМИ. Стратегию, ориентированную на инфор-
мирование о распоряжениях и деятельности власти 
в экстремальной ситуации, мы условно обозначили как 
«властецентричную», а стратегию, представляющую 
мнения и поступки простых людей, демонстрирующую 
примеры стойкости и мужества со стороны обычных 
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граждан, — как «обществоцентричную». Таким об-
разом, под «центричностью» имеется в виду устой-
чивое доминирование одной стратегии над другой.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для анализа были выбраны публикации, разме-

щенные на трех онлайн-платформах: KP.ru («Комсо-
мольская правда»), Lenta.ru («Лента») и IZ.ru («Из-
вестия»). Выбор данных платформ был обусловлен 
не только сходством их аудиторных показателей, 
популярностью, высокими индексами цитируемо-
сти у всех трех онлайн-СМИ, но и очевидными раз-
личиями в подходах к освещению событий, что по-
зволило в дальнейшем сравнить их.

Основным методом исследования стал контент-
анализ. Изучались медиатексты, посвященные стрес-
согенным событиям, среди которых можно выделить 
катастрофы природного происхождения (землетря-
сение, наводнение и т. п.), техногенного (транспорт-
ные аварии и катастрофы, пожары, взрывы и т. п.) и ан-
тропогенного или социального характера (теракты, 
нападения, эпидемии инфекционных болезней и т. д.).

В ходе предварительного анализа были выбраны 
три темы (соответствующие трем типам травмоген-
ных событий), которые широко освещались в СМИ 
в период проводимого исследования (2018–2020 гг.): 
1) пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово (изуча-
лись публикации в период с 25 марта по 31 декабря 
2018 года); 2) наводнение и серия последующих 
паводков в Иркутской области (публикации в пе‑
риод с 27 июня по 31 декабря 2019 года); 3) пандемия 
коронавируса (публикации в период с 10 января 
по 31 декабря 2020 года).

Отбор медиатекстов для формирования гене-
ральной совокупности осуществлялся путем ввода 
ключевых слов (*Зимняя вишня, *наводнение Иркут-
ская область, *коронавирус) в окошко поиска на каж-
дом сайте. При помощи сайта Research Randomizer 
(https://www.randomizer.org/), планировалось ото-
брать по 100 текстов для каждой темы и каждой 
платформы (100х3х3=900). Однако на платформе 
KP.ru 1 за исследованный период было найдено толь-
ко 95 текстов о наводнении в Иркутске и 60 — о пан-
демии коронавируса, которые все вошли в подборку 
материалов для контент-анализа. В итоге, выбороч-
ную совокупность для настоящего исследования 
составили суммарно 725 медиатекстов.

В анализе не участвовали тексты журналистов, 
включающие материалы пользователей социальных 
сетей (UGC), поскольку в данном случае нас интересо-
вали особенности освещения экстремальных событий 
в традиционной журналистике и обычных текстах. 
Гибридные тексты (с UGC), как оказалось, демон-

1  На платформе KP.ru все тексты отбирались по ре-
гиональным разделам сайта: www.kem.kp.ru, www.irk.kp.ru 
и www.msk.kp.ru.

стрируют иные свойства (их анализу была посвящена 
статья, опубликованная в журнале «Вестник Москов-
ского университета. Серия 10. Журналистика» [9]).

Кодификатор контент-анализа состоял из 13 
категорий (всего — 69 признаков): категории 0–3 пред-
назначались для фиксации технических параметров, 
таких как название платформы, тип травмогенного 
события и пр. (общетематический блок), категории 
4–12 — для анализа различных структурных и со-
держательных элементов текста (коммуникативный 
блок), характеризующих источники информации, 
присутствие тех или иных субъектов мнения и т. д.

Результаты анализа были сведены в единую ма-
трицу (базу данных), которая затем подвергалась ма-
тематической обработке с использованием специали-
зированного программного пакета SPSS IBM Statistics. 
Проводилась процедура сравнения средних с помо-
щью одновыборочного t-критерия Стьюдента.

Для того, чтобы выявить две описанные выше 
стратегии в анализируемых онлайн-СМИ, было ре-
шено использовать категории, которые позволяют 
определить, кто именно выступает «субъектом мне-
ния» и «источником данных», кто — «деятелем», 
предпринимающим усилия по преодолению труд-
ностей в изучаемых медиатекстах.

Показатель «Участие власти» суммирует сле-
дующие признаки властецентричной стратегии: 
1) власть как субъект мнения; 2) власть как источ-
ник данных; 3) власть как структура, решающая про-
блему, например:

«Председатель правительства Иркутской обла‑
сти Руслан Болотов потребовал разобраться в си‑
туации с завышением цен на продукты и питьевую 
воду в пострадавших от паводков районах. Ранее со‑
общалось, что цена на хлеб в подтопленном городе 
Тулун выросла до 100 рублей за батон» 2.

Аналогичные признаки использовались для оцен-
ки показателя «Участие людей», отражающего при-
знаки обществоцентричной стратегии: 1) очевид-
цы, участники и наблюдатели как субъекты мнения; 
2) рядовые граждане как источник информации; 
3) простые люди, предпринимающие усилия по пре-
одолению ситуации как сила, содействующая реше-
нию проблемы, например:

«Пострадавшие рассказали, что из-за высокого 
уровня воды им пришлось забраться на крыши домов 
вместе с детьми и необходимыми вещами» 3.

2  В зоне наводнения в Иркутской области выявили за-
вышение цен // IZ.ru. 2019. Июнь, 29. — Режим доступа: https:// 
iz.ru/894211/2019–06–29/v-zone-navodneniia-v-irkutskoi-
oblasti-vyiavili-zavyshenie-tcen (дата обращения: 13.05.2022)

3  Пострадавшим в результате наводнения россия-
нам помогут деньгами // Lenta.ru. 2019. Июнь, 29. — режим 
доступа: https://lenta.ru/news/2019/06/29/podtopleno/ 
(дата обращения: 13.05.2022)
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Данные признаки оценивались по бинарной си-
стеме: наличие — 1 балл, отсутствие — 0 баллов. Вну-
три каждой категории признаки суммировались. Та-
ким образом, выраженность каждого из показателей 
в отдельно взятом медиатексте могла варьировать-
ся от 0 до 3 баллов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня», г. Кемерово (2018 г.)

В ходе математической обработки данных было 
установлено, что при описании пожара в кемеров-
ском ТЦ журналисты всех изучаемых платформ при-
держивались властецентричной стратегии, то есть 
в текстах всех анализируемых онлайн-СМИ преобла-
дала информация по показателю «Участие власти» 
(см. Рис. 1). При этом на сайте Lenta.ru (N=82) в сред-
нем участие власти в решении трудностей, вызван-
ных техногенным ЧС, встречалось чаще в среднем 
на текст (по совокупности всех признаков власте-
центричной стратегии), чем на платформе IZ.ru 
(N=92; см. Рис. 1).

Рисунок 1
Средние показателей «Участие власти» и «Участие 
людей» в исследуемых онлайн-СМИ при описании по‑

жара в ТЦ «Зимняя вишня»

* Различия между Lenta.ru и KP.ru, а также меж-
ду IZ.ru и KP.ru значимы попарно на уровне p<0,001 
(двухсторонняя); различия между Lenta.ru и IZ.ru 
не значимы.

Несмотря на то, что информация о деятельно-
сти власти превалирует над информацией о про-
стых людях в текстах всех изданий о пожаре в ТЦ 
«Зимняя вишня», KP.ru все же дает относительно 
больше информации о рядовых гражданах по срав-
нению с другими платформами (см. Рис. 1).

Наводнение и серия последующих  
паводков в Иркутской обл. (2019 г.)

Освещая наводнение и серию последующих па-
водков в Иркутской области, журналисты Lenta.ru 
и IZ.ru преимущественно придерживались власте-
центричной стратегии (см. Рис. 2). Оказалось, что 
по сумме всех признаков «лидирует» в данном слу-
чае снова «Лента» (N=87; см. Рис. 2).

Рисунок 2
Средние показателей «Участие власти» и «Участие 

людей» в исследуемых онлайн-СМИ при описании 
наводнения в Иркутской обл.

* Различия между Lenta.ru и KP.ru, а также меж-
ду IZ.ru и KP.ru значимы попарно на уровне p<0,001 
(двухсторонняя); различия между Lenta.ru и IZ.ru 
не значимы.

Что касается обществоцентричной стратегии 
изучаемых онлайн-СМИ, то в текстах KP.ru она встре-
чалась чаще, нежели властецентричная, при том, 
что количество журналистских материалов о наво-
днении в Иркутской области здесь представлено зна-
чимо меньше, чем на других анализируемых платфор-
мах (N=59; см. Рис. 2). Любопытно, что, если сложить 
значения показателей «Участие людей» у Lenta.ru 
(0,41) и IZ.ru (0,47), то их сумма будет равна значе-
нию показателя «Участие людей» KP.ru (0,88), что 
означает, что журналисты «Комсомолки» в два раза 
чаще, чем журналисты других изучаемых онлайн-
СМИ, используют данную стратегию при описании 
наводнения и серии последующих паводков в Ир-
кутской обл. (см. Рис. 2).

Рисунок 3
Средние показателей «Участие власти» и «Участие 

людей» в исследуемых онлайн-СМИ при описании 
пандемии коронавируса

* Различия между Lenta.ru и KP.ru, а также меж-
ду IZ.ru и KP.ru значимы попарно на уровне p<0,001 
(двухсторонняя); различия между Lenta.ru и IZ.ru 
не значимы.
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Пандемия коронавируса (2020 г.)
В текстах о пандемии коронавируса информация 

о деятельности власти, как и в случае с материалами 
журналистов о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», снова пре-
валирует, при этом наиболее отчетливо она прослежи-
вается в текстах IZ.ru (N=95) и в меньшей степени, как 
и при описании всех трех изучаемых тем (см. Рис. 1–3), 
она представлена в материалах KP.ru (N=46; см. Рис. 3).

Распределение средних значений по показателю 
«Участие людей» в текстах о пандемии коронавиру-
са такое же, как и в случае с текстами о пожаре в ТЦ 
«Зимняя вишня»: в медиатекстах KP.ru, по сравнению 
с двумя другими платформами, значение показателя 
«Участие людей» снова оказалось выше (см. Рис. 1 и 3); 
реже всего слово предоставлялось простым гражданам 
в материалах IZ.ru о пандемии COVID-19 (см. Рис. 3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в ходе данного исследования было 

установлено, что информация, отражающая позицию 
представителей органов управления, практически 
всегда преобладает над «человеческими историями». 
Величина разрыва в разных изданиях отличается и мо-
жет рассматриваться как устойчивая характеристика 
конкретного СМИ. Самые высокие показатели «Участия 
власти», отражающие признаки властецентричной 
стратегии (власть как субъект мнения и источник дан-
ных, власть как структура, принимающая ответствен-
ные решения по ликвидации проблемы и ее послед-
ствий), были обнаружены в медиатекстах «Ленты» 
и «Известий», что обуславливает вертикальную, а не го-
ризонтальную парадигму отношений с аудиторией.

Самые низкие показатели «Участия власти» и са-
мые высокие «Участия людей», по сравнению с двумя 
другими платформами, мы нашли в материалах KP.ru. 
Показатель «Участие людей» здесь даже превысил по-
казатель «Участие власти» при освещении наводнении 
и серии последующих паводков в Иркутской области 
(2019 г.). И это фактически единственный обнаружен-
ный нами случай, когда в издании возобладала обще-
ствоцентричная стратегия. Высокие, сравнительно 
с другими платформами, показатели «Участия людей» 
в публикациях KP.ru характеризуют стиль и направлен-
ность данного издания, которое, используя реальные 
истории простых граждан, привлекая обычных людей 
в качестве источников информации и субъектов мне-
ния, стремится выступать от имени аудитории и вы-
страивать неиерархические отношения с читателями.

Несомненно, это приводит к большей сбаланси-
рованности в отражении стрессогенных событий, 

сочетанию признаков властецентричного и об-
ществоцентричного подходов, когда освещается 
не только деятельность власти по преодолению ЧС, 
но также мнения и действия обычных граждан, по-
павших в экстремальную ситуацию.

Необходимы, конечно, дальнейшие исследования, 
чтобы прояснить все особенности данных стратегий 
СМИ и их роль при освещении чрезвычайных ситуаций.
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Фигура А. И. Солженицына всегда была неодно-
значной для его современников и остается такой для 
потомков. Столь же противоречивым и сложным яв-
ляется его художественное и публицистическое твор-
чество. Исследователи до сих пор не могут прийти 
к однозначному выводу о его политических и фило-
софских взглядах. Его называют и либералом, и мо-
нархистом, и русским националистом. А. Янов считает, 
что многие мысли Солженицына совпадают с идеями 
славянофилов [1]. По мнению Даниела Дж. Махони, 
Солженицын является либерально настроенным мыс-
лителем, который умеряет «однобокую озабоченность 
проблемами личной свободы полезным напоминани-
ем о нравственных целях, призванных одушевить от-
ветственный выбор человека» [2, 44]. Е. С. Холмогоров 
называет взгляды Солженицына последовательной 
консервативной философией [3].

Солженицын сам дал повод к возникновению 
противоречивых оценок его идей и творчества. В его 
художественных и публицистических текстах суще-
ствует парадоксальный синтез, на первый взгляд, 
несовместимых начал. На это обратил внимание 
Ж. Нива, отметив сосуществование словно двух раз-
ных Солженицыных [4]. А. О. Большев сравнивал Сол-
женицына с двуликим богом Янусом [5]. К. В. Шевцов 
доказывает, что автор совмещает «православную веру 
с любовью к революции, будучи истинным христиа-
нином и одновременно пламенным революционером» 
[6, 116]. К. В. Шевцов отмечает эту противоречивость, 
опираясь в качестве эмпирического материала на «Ар-
хипелаг ГУЛАГ». Публицистические работы, в кото-
рых также можно обнаружить необычный синтез 
противоречивых идей Солженицына, долгое время 

оставались вне внимания исследователей.
Цель данной статьи — выявить синтез парадок-

сальных начал в публицистике Солженицына 70–80-
х гг. ХХ в. Гипотеза данного исследования связана 
с тем, что в публицистике автора есть конфликт об-
щественно-политических устремлений с призывом 
к борьбе и религиозно-нравственного начала с тре-
бованиями смирения и покаяния. Такую противоре-
чивость можно связать с жизненным опытом автора 
и трансформацией его общественно-политических 
и религиозных взглядов.

В детстве и юношестве уже стала заметна мучи-
тельная двойственность взглядов Солженицына. В ав-
тобиографической поэме «Дороженька» можно найти 
такие строки: «Жарко-костровый, бледно-лампадный, 
/ Рос я запутанный, трудный, двуправдный» [7, 39]. 
Душа будущего писателя с детских лет пыталась со-
вместить «две правды»: православную «бледно-лам-
падность», воспитанную семьей и религией, и револю-
ционную «жарко-костровость», которая внедрялась 
в сознание молодых людей в школе и университете.

Сам Солженицын отмечал, что религиозное нача-
ло было более значимым: примерно до пятнадцати 
лет мальчик рос христианином и врагом коммунизма 
и атеизма [8, 107]. Но постепенно религиозное чув-
ство ослабевает, и новой верой Солженицына стано-
вится марксизм-ленинизм. Л. Сараскина доказывает, 
что в эти годы Солженицын идеализирует револю-
цию и воспринимает идеальную сторону социализ-
ма. Юноше мерещились «кристальной чистоты ле-
нинская социальная постройка, сияющий красный 
материк, светлое будущее человечества» [9, 563].

Идеализация мировой революции не помешала 
Солженицыну осуждать советскую государственность 
и И. Сталина. Поводом для ареста будущего писателя 
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Синтез общественно-политических устремлений и религиозно-нравственного начала в публицистике...

стала его опасная переписка с Н. Виткевичем. Пребыва-
ние в заключении, общение с другими арестованными 
приводит к разочарованию в идеологии. Это отрече-
ние от идеалов молодости в сочетании с возвраще-
нием ранее утраченной православной веры позволит 
писателю резко негативно оценить советский режим 
и призывать к тому, чтобы «мировая зараза» комму-
низма была остановлена в своем распространении.

К. В. Шевцов, анализируя «Архипелаг ГУЛАГ», до-
казывает, что с детства и на протяжении всей жизни 
Солженицын совмещал православные идеалы и лю-
бовь к революции и борьбе. В произведении «Архи-
пелаг ГУЛАГ» действительно можно найти призывы 
к смирению, раскаянию, религиозному самоочище-
нию, осуждение революционного пути как ложного 
и опасного. В то же время в некоторых главах, среди 
которых «Сорок дней Кенгира», присутствует при-
зыв к мести, борьбе против режима. Рассказчик го-
тов участвовать в бунте против начальства лагеря. 
Исчезает требование смирения и гуманного отно-
шения к другим людям.

Подобные противоречивые начала можно обна-
ружить и в публицистике автора. В ней также при-
сутствует, с одной стороны, зов к раскаянию, сми-
рению и самоосуждению. Солженицын предлагает 
сосредоточиться на духовных проблемах нашего 
народа, а не вершить судьбы мира. С другой сторо-
ны, в его публицистике можно заметить ненависть 
к идеологии и режиму, призыв других к борьбе про-
тив «коммунистической заразы». Тогда автор не ру-
ководствуется терпимостью и гуманностью, и тре-
бования смирения кажутся ему угрожающими миру.

В статье «Коммунизм: у всех на виду — и не по-
нят» Солженицын упрекает Запад в том, что он позво-
лил коммунизму захватить десятки стран. По мысли 
автора, коммунизм нельзя считать именно «наслед-
ственной русской болезнью» [10, 332]. Значит, опасна 
сама идеология, а не Россия, которая ею «заражена». 
Поэтому Солженицын призывал бороться не с Рос-
сией как таковой, а с идеологией, которая подчини-
ла себе умы многих.

Солженицын убежден, что с коммунизмом невоз-
можен никакой компромисс, что Западу не получит-
ся его «ни задобрить, ни подкупить, ни умиротво-
рить» [10, 399]. Тяготеющий к прогнозам и советам, 
Солженицын считает необходимым для Запада при-
знать, что конфликта с коммунизмом не избежать, 
и перейти «к открыто-принципиальной и гордой 
защите свободы во всем мире» [10, 403]. Для этого 
нужно «стать на сторону всех порабощенных наро-
дов» [10, 404] и открыть мощное пропагандистское 
наступление против коммунизма.

В статье «Иметь мужество видеть» призыв к от-
крытой борьбе с коммунизмом Солженицын пыта-
ется объяснить его агрессивной природой: во всех 
странах, по мнению автора, коммунизм «тотали-
тарный, везде с подавлением личности, совести 

и даже уничтожением жизни» [10, 397]. Конечная 
цель мирового коммунизма видится Солженицыну 
так: «захватить всю планету, в том числе Америку» 
[10, 397]. Однако больше мирового господства ком-
мунизма Солженицына беспокоит унижение насе-
ления России коммунистической властью. Автор 
использует исторические аналогии и сравнивает 
нацизм и коммунизм. По мнению Солженицына, их 
сближают цели, связанные с превращением народов 
СССР в рабов. Однако нацизм это открыто заявлял, 
в отличие от коммунизма, который обещал всеоб-
щее равенство и братство, а на деле тоже уничто-
жал собственный народ. Сравнивая преступления 
Гитлера с политикой Ленина, Солженицын прихо-
дит к заключению: при советском лидере невинных 
людей было уничтожено так же много.

Солженицын осуждает не только Запад, допу-
стивший распространение коммунизма в мире, 
но и строителей этой идеологии в России. Имен-
но на них он возлагает вину за «внутреннюю ложь 
и внешнюю экспансию, и оправдание войн и убийств, 
оправдание завтрашних войн» [10, 218]. В статье 
«Письмо вождям Советского Союза» автор советует 
руководству СССР «отказаться от мертвой буквы» 
идеологии «ради живого народа» [10, 161].

Нельзя не отметить образность языка публици-
ста, который, призывая к борьбе, использует развер-
нутые метафоры и называет коммунизм «заразой», 
«раковой опухолью», «инфекцией в мировом орга-
низме» [10, 332]. Такие метафоры невольно отсыла-
ют к идеям Ф. М. Достоевского как предшественни-
ка Солженицына [9], который во сне Раскольникова 
на каторге описал, что весь мир осужден в жертву 
страшной моровой язве, идущей на Европу. Трихины 
лишали людей разума, заставляли верить в исклю-
чительную важность их идей. Заражались и гибли 
целые селения и города. Страшная моровая язва, 
приснившаяся Раскольникову, может быть уподо-
блена опасным теориям, которые подчиняют себе 
умы миллионов. В публицистике Солженицына та-
кой «моровой язвой» является коммунизм, пораз-
ивший умы людей из разных стран.

Во сне Раскольникова все же есть надежда: спа-
стись от трихин смогли несколько чистых и избран-
ных людей. Им будет под силу обновить и очистить 
землю. В публицистике Солженицына тоже звучит 
надежда на нравственное возрождение и воскре-
шение русского народа, поддавшегося коммунизму. 
Автор предлагает идею, связанную со «сбережени-
ем нации». Солженицын доказывает необходимость 
«политики обособленного спасения» [10, 165]: нации 
необходимо «излечить свои раны, спасти свое наци-
ональное тело и свой национальный дух» [10, 166].

В «Письме вождям…» и в статье «Раскаяние и са-
моограничение как категории национальной жизни» 
Солженицын предлагает «уйти в свой дом», отодви-
нуть глобальные мировые задачи, осваивать новые 
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земельные пространства Северо-Востока, которые 
могут стать ключом к спасению. В работе «Раскаяние 
и самоограничение…» этот вопрос рассматривается 
с моральной и религиозной точки зрения. Публицист 
считает, что отход от мирового соперничества нужен 
для «леченья наших душ» [10, 84]. Важнейшими ус-
ловиями для решения внутренних духовных про-
блем и возрождения страны Солженицын считает 
раскаяние и самоограничение.

Христианская идея о необходимости покаяния 
для самоочищения — важнейшая тема творчества 
Солженицына. Автор доказывает, что на раскаяние 
способна не только личность, но и целая нация, у ко-
торой тоже божественная, нерукотворная природа. 
Избавиться от страшного груза коммунистического 
прошлого можно только общим покаянием, «ибо ви-
новны все и замараны все» [10, 62].

Однако раскаяние является лишь подготовкой ос-
новы для будущей нравственной жизни народа. Для 
полноценного исправления души необходимо само-
ограничение. Это понятие рассматривалось автором 
с точки зрения экономики и геополитики в «Письме 
вождям Советского Союза», где звучал призыв огра-
дить экономику и политику России от решения чуж-
дых общемировых проблем. Сделать это необходи-
мо лишь на период «выздоровления» и «устройства 
своего дома» после трагедий, связанных с разруши-
тельной коммунистической идеологией.

Однако важнее в понятии «самоограничение» 
именно религиозно-нравственный аспект. Высту-
пая перед выпускниками Гарварда, Солженицын от-
метил: «Только добровольное воспитание в самих 
себе светлого самоограничения возвышает людей 
над материальным потоком мира» [10, 327]. Такое 
понимание самоограничения близко по духу к пра-
вославию. Выбор нации в пользу самоограничения, 
по мысли Солженицына, «направит к расцвету вну-
треннему, а не внешнему» [10, 86].

Противоречия, с детства появившиеся в душе 
будущего писателя, его внутренний конфликт меж-
ду идеалами православия и любовью к революции 
действительно находят специфическое отраже-
ние не только в произведении «Архипелаг ГУЛАГ», 
но и в статьях и речах автора. В публицистике Солже-
ницына можно найти, с одной стороны, требования 
открытой и яростной борьбы, ненависть к комму-

низму, отсутствие терпимости к идеологии. С дру-
гой стороны, вновь пришедший к православию, Сол-
женицын зовет личность и общество к покаянию 
и к добровольному самоограничению.

Конфликт общественно-политических устремле-
ний и религиозно-нравственного начала оказывает-
ся не конфликтом, а парадоксальным синтезом этих 
начал. Это можно объяснить не только сложностью 
и многогранностью личности самого автора, пере-
смотревшего идеалы молодости, но и его невероят-
но обостренным национальным чувством. В центре 
внимания Солженицына всегда был русский народ, 
а не абстрактное человечество. Народ нашей страны 
Солженицын призывает к раскаянию и смирению. 
И одновременно его же критикует за то, что он поддал-
ся коммунизму и стал «главной массой рабов этого го-
сударства» [10, 334]. Солженицын, призывая к борьбе, 
выступает не против России, а против «мертвой бук-
вы» идеологии, которая унижает и уничтожает народ.
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ВВЕДЕНИЕ
Популярность видеоконтента во всем мире в по-

следние годы стремительно растет. Согласно под-
счетам компании Ericsson, 70% всего мобильного 
интернет-трафика в мире в 2022 г. занимал видео-
контент, аналитики ожидают, что к 2028 г. этот по-
казатель достигнет 80% [1]. Растет и разнообразие 
инструментария для создания видео. Многие интер-
нет-пользователи из потребителей видеоконтента 
превращаются в его создателей, выкладывая свои 
роликих в соцсети.

В связи с этим все более актуальными в обуче-
нии будущих журналистов и специалистов по меди-
акоммуникациям становятся учебные дисциплины, 
связанные с практическими навыками видеосъем-
ки и видеомонтажа. Вместе с тем при разработке 
таких дисциплин преподаватель сталкивается с ря-
дом проблем.

Одной из таких проблем является разрыв в уров-
не подготовки учащихся: кто-то из студентов уже 
имеет значительный опыт видеосъемки и видеомон-
тажа (например, у них был опыт создания собствен-
ного видеоблога или они участвовали в выпуске про-
грамм учебного телевидения), а кто-то, напротив, 
знакомится с видеотехнологиями впервые.

Другой трудностью становится широкое разно-
образие программ для видеомонтажа. Все чаще это 
решения не для стационарных компьютеров, а для 
мобильных устройств — смартфонов и планшетов, 
а также встроенные решения онлайн-платформ (на-
пример, TikTok). Поскольку у ряда студентов доступ 
к персональному компьютеру (ноутбуку или дескто-
пу) отсутствует, трудно найти вариант программного 

обеспечения, одинаково подходящий для всех учащих-
ся. Кроме того, активное внедрение дистанционных 
технологий нередко создает ситуацию, при которой 
одни занятия курса проходят очно в аудиториях, обо-
рудованных компьютерами с установленными про-
граммами для видеомонтажа, другие — удаленно. 
В ходе дистанционных занятий студенты вынужде-
ны пользоваться устройствами разных типов с раз-
ным программным обеспечением.

Описание классических правил видеосъемки 
и видеомонтажа часто противоречит ежедневному 
зрительскому опыту молодых людей, погруженных 
в современную визуальную среду. Рекламные ро-
лики, трейлеры фильмов, музыкальные клипы, со-
ставляющие эту среду, насыщены большим количе-
ством визуальных приемов, в которых классические 
правила намеренно нарушаются. Это также нередко 
становится барьером, мешающим восприятию мате-
риала учащимися.

С другой стороны, в обучении современных сту-
дентов практике видеосъемки и видеомонтажа есть 
и ряд преимуществ. Современные студенты, с раннего 
детства имеющие доступ к цифровым устройствам, 
достаточно быстро осваивают технологию. Они хоро-
шо ориентируются в многообразии новых программ 
и приложений и выбирают те из них, которые удоб-
ны для них самих и доступны для их гаджетов. Они 
глубоко погружены в мультимедийную среду, еже-
дневно сталкиваются в ней с видеороликами разных 
жанров, и эта «насмотренность» позволяет молоде-
жи лучше представлять, какого результата они хо-
тят добиться при создании собственных видеоработ. 
Кроме того, в кармане каждого из студентов сегодня 
находится устройство, которое позволяет снимать 
и монтировать видео, притом снимать практиче-
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ски в любых обстоятельствах, при этом не обращая 
на себя дополнительного внимания окружающих. 
Это открывает огромные творческие возможности 
для тех студентов, которые увлекутся процессом ви-
деопроизводства.

Все эти плюсы и минусы были учтены при созда-
нии вводного курса «Съемка и монтаж видео», разра-
ботанного для студентов второго курса направления 
«Медиакоммуникации» факультета журналистики МГУ. 

На начальном этапе обучения предлагается ана-
лиз чужих видеоработ.

Многие люди, незнакомые с видеопроизводством, 
полагают, что уметь монтировать — значит иметь на-
выки работы с монтажной программой. В ходе кур-
са делается акцент на том, что работа в монтажной 
программе — это только этап реализации замысла: 
«Монтаж — не “свойство” кадра, не “свойство” кино, 
не “свойство” телевидения! Монтаж — метод челове-
ческого мышления, которым пользуются киношни-
ки и телевизионщики для создания своих произве-
дений» [2, 23]. В качестве примера рассматривается 
серия статичных изображений, в которых дается 
раскадровка фильма еще до съемок. Аниматик дает 
возможность режиссеру, работающему в игровых 
жанрах, по сути, снять и смонтировать фильм зара-
нее — сначала в своем воображении, а затем на листе 
бумаги. У аниматиков есть свой «язык» — система ус-
ловных обозначений, которые передают использова-
ние в фильме тех или иных выразительных средств.

В ходе курса разбираются примеры профессио-
нально сделанных аниматиков, которые сравнива-
ются с произведениями, получившимися в результа-
те. При этом внимание слушателей акцентируется 
и на реализованных замыслах, а также на тех, от ко-
торых создатели фильма по тем или иным причинам 
отказались: «Кинорежиссура начинается не в момент 
обсуждения сценария с драматургом, не в работе 
с актером и не в общении с композитором, но в тот 
момент, когда перед внутренним взором человека, 
делающего фильм и называемого режиссером, воз-
ник образ этого фильма…» [3, 27].

На следующем этапе «монтажом на листе бумаги» 
занимаются уже студенты. Преподаватель предла-
гает им прослушать аудиозапись студийного интер-
вью, где в кадре находится трое действующих лиц, 
двое из которых –журналисты, задающие вопросы, 
а третий — гость. Прослушав короткий аудиофраг-
мент, студенты создают его раскадровку.

Раскадровка требует базовых знаний о том, что 
такое выразительные средства экрана: кадр, план, 
ракурс. Как разместить героев в кадре? Как та или 
иная расстановка влияет на воплощение авторско-
го замысла? Сколько в студии должно быть камер? 
Какие из них снимают журналистов, какие — гостя? 
Какая крупность плана при этом используется? Ка-
ким должно быть студийное освещение? Как особен-
ности света и цвета влияют на характер взаимоотно-

шений авторов и героя в студии? Какую роль играет 
оформление студии?

Следующие раскадровки рисуются уже по более 
сложным для визуализации студийным жанрам: ток-
шоу, беседа, дискуссия. Здесь в кадре больше людей, 
а значит, существует больше вариантов постановки 
камер, света, способов монтажа.

И наконец, завершающее задание на данном эта-
пе — раскадровка аудиофрагмента документального 
фильма, включающего в себя интервью с нескольки-
ми документальными героями, а также закадровый 
текст, описывающий события прошлого 1. Как имен-
но эти события воссоздать в кадре? Будет ли это ре-
конструкция с участием актеров? Слайд-шоу из ар-
хивных фото? Анимация? Документальные кадры, 
снятые сегодня в локациях, где происходили собы-
тия в прошлом? На эти вопросы в своих раскадровках 
и текстовых примечаниях к ним отвечают студенты.

Второй этап курса — практические занятия 
по съемке и монтажу.

На этом этапе учащимся предлагается самим сни-
мать и монтировать видео, при этом преподаватель 
не накладывает ограничения на то, какие устройства 
и программы будут ими использованы.

Задание № 1. Съемка неигрового (репортажного) 
видео одним кадром. Видео должно содержать в себе 
зерно истории, то есть в кадре мы стремимся увидеть 
событие. По определению режиссера А. Митты, «собы-
тие — это такая часть истории, в которой происходит 
реально ощутимое изменение жизненной ситуации» 
[5, 157]. Благодаря событию, любое действие приобре-
тает трехчастную структуру: начало (до изменения), 
середина (собственно событие) и конец (результат 
изменения). На практике именно это «немонтажное» 
задание, с которого обычно начинается обучение, ча-
сто оказывается для студентов наиболее сложным.

Задание № 2. Монтаж истории, «спрятанной» 
в произведении живописи. Для этого задания подой-
дет цифровая копия живописного произведения, от-
сканированного в большом разрешении. Студентам 
предлагается выбрать несколько фрагментов карти-
ны и смонтировать из них короткое видео так, что-
бы получилась законченная история, при этом сво-
бодно используя музыку и интершум 2.

В ходе выполнения задания обучающиеся, даже 
не владея пока необходимой теоретической базой, 
на личном опыте открывают для себя разнообразие 
монтажных приемов. Кто-то интуитивно собира-
ет кадры по хронологии воображаемого действия, 

1  В качестве примера можно привести докумен-
тальный фильм Джеймса Марша «Человек на проволоке», 
получивший в 2009 г. «Оскар» в номинации «Лучший до-
кументальный фильм» [4].

2  Примером такого сюжетного живописного по-
лотна может стать картина Константина Маковского «Бо-
ярский свадебный пир» [6].
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«изобретая» последовательный монтаж — т. е. «такой 
способ изложения содержания сцены, при котором 
действие фильма или передачи продолжается без ви-
димых для зрителя разрывов во времени» [2, 157]. 
Кто-то выбирает прием ассоциативного монтажа, 
при помощи монтажных склеек сравнивая между 
собой нескольких героев: «Образы по воле автора 
монтажа, если он хочет дать сравнение, ставятся 
рядом один за другим, а зритель должен догадать-
ся, что это значит, проассоциировать их, установить 
между ними логическую и образную связь» [2, 167].

Задание № 3. Репортажная съемка и монтаж сю-
жета в формате no comment. Студентам предлагает-
ся выбрать то событие, которое кажется им инте-
ресным и значимым, и снять, а затем смонтировать 
о нем короткое видео без закадрового комментария. 
Отсутствие поясняющего текста побуждает учащих-
ся в наибольшей степени использовать визуальные 
средства для того, чтобы достаточно полно расска-
зать о событии, показать его с разных сторон. Самым 
простым критерием успешного выполнения задания 
является возможность ответа при просмотре видео 
на три простых вопроса: «Что? Где? Кто?» «Оператор 
должен показать, что происходит. Показать, где это 
происходит. И показать, кто участвует в происходя-
щем действии. Если снятый материал дает ответы 
на эти три вопроса, то киномодель жизненного фак-
та может быть составлена» [7, 223].

Задание № 4. Портретная зарисовка. Студентам 
предлагается с помощью видео «нарисовать» портрет 
интересного человека без слов (т. е. не прибегая к пря-
мому интервью). В ходе обсуждения получившихся 
видеоработ преподаватель отмечает те из них, авто-
рам которых удалось передать максимум информа-
ции о герое с помощью визуальных выразительных 
средств: рассказать об образе жизни героя, его работе, 
увлечениях, характере. «Разгадать каждого человека, 
который попал в орбиту внимания передающих ка-
мер, в каждом увидеть личность, увидеть событие — 
нет, так еще не понимают операторы и режиссеры 
телевидения свою задачу», — эти слова В. С. Саппака 
по-прежнему актуальны сегодня, через 60 лет после 
выхода его книги «Телевидение и мы» [8].

Параллельно с подготовкой практических заданий 
и обсуждением получившихся результатов в ходе курса 
рассматриваются базовые правила съемки и монта-
жа, благодаря которым у зрителя создается иллюзия 
непрерывного действия, происходящего в кадре: пра-
вило «восьмерки», соответствие по направлению дви-
жения, соответствие по фазе движения, соответствие 

по темпу движения, соответствие по фону, удержание 
центра внимания, единый характер освещения, сме-
на оптической оси 3. При этом правила не подаются 
как догма: студентам предлагается обсудить приме-
ры видеоработ, в которых эти правила нарушаются, 
а также придумать творческие задачи, которые бы 
в буквальном смысле требовали их нарушить. Так, на-
рушение правила монтажного соответствия по фону 
создает в кино иллюзию «волшебного» перемещения 
героя в пространстве, нарушение правила «восьмер-
ки» создает у зрителя ощущение, что действующие 
лица во время диалога не слышат и не понимают друг 
друга, а монтажное несоответствие по темпу движе-
ния персонажа создает атмосферу потерянности ге-
роя, который совершает множество хаотичных дви-
жений и при этом не может найти себе места.

Применение описанных методических рекомен-
даций позволяет в ходе короткого (32 академических 
часа) курса максимально вовлечь студентов в процесс 
видеопроизводства, дать им базовые теоретические 
знания и практические навыки, помочь им собрать 
собственное портфолио учебных видеоработ. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Ericsson Mobility Report: официальный сайт. — Ре-

жим доступа: https://www.ericsson.com/en/mobility-report 
(дата обращения: 05.12.2022).

2. Соколов А. Г. Монтаж: телевидение, кино, видео. 
Часть первая / А. Г. Соколов. — M., 2005.

3. Тарковский А. А. Уроки режиссуры: учебное посо-
бие / А. А. Тарковский. — М.: ВИППК, 1993. — 90 с.

4. Человек на проволоке // Кинопоиск. — Режим до-
ступа: https://www.kinopoisk.ru/film/416324/ (дата обра-
щения: 05.12.2022).

5. Митта А. Н. Кино между адом и раем / А. Н. Мит-
та. — М.: Издательский дом «Подкова», 1999.

6. A Boyar Wedding Feast .  — Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%
8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1
%81%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0
%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%80#/
media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB: A_Boyar_
Wedding_Feast_(Konstantin_Makovsky,_1883)_Google_Cultural_
Institute.jpg (дата обращения: 05.12.2022).

7. Медынский С. Е. Компонуем кинокадр / С. Е. Ме-
дынский. — М.: Искусство, 1992. — 238 с.

8. Саппак В. С. Телевидение и мы: четыре беседы / 
В. С. Саппак. — М.: Искусство, 1988. — 166 с.

3  Подробнее см.: [7, 102–106].

Московский государственный университет им. М. В. Ло‑
моносова

Литвинцев А. Э., кандидат филологических наук, до‑
цент кафедры телевидения и радиовещания

Е-mail: avtorsky@list.ru

Moscow State University named after M. V. Lomonosov
Litvintsev A. Е., Candidate of Philology, Associate Professor 

of the Television and Radio Broadcasting Department
Е-mail: avtorsky@list.ru



© Мокшин С. И., 2023

Mokshin S. I. 

TRANSFORMATION OF SPORTS JOURNALISM IN 
RUSSIA. DISCOURSE IN NEW MEDIA

УДК: 070. 316.28

ТРАНСФОРМАЦИЯ СПОРТИВНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ В РОССИИ.  
ДИСКУРС НОВЫХ МЕДИА

С. И. Мокшин

Новосибирский государственный технический университет

Поступила в редакцию 6 ноября 2022 г.

Аннотация: в статье сообщается о современном состоянии спортивной журналистики в России. 
За последние годы закрываются и все реже пользуются популярностью традиционные спортивные 
медиа: газеты, телеканалы, радиотрансляции. Автор сообщает о современном состоянии спортив‑
ной журналистики, где стирается граница между новыми и традиционными медиа. Журналисты 
работают на нескольких площадках, в социальных сетях, мессенджерах, вовлекая реципиентов 
в спортивную коммуникацию. Дискурс новых медиа, посвященных спортивной тематике, формиру‑
ет дискурс журналистики будущего.
Ключевые слова: дискурс, медиа, коммуникация, журналистика, новые медиа.

Abstract: the article reports on the current state of sports journalism in Russia. In recent years, traditional 
sports media have been closing down and becoming less popular: newspapers, TV channels, radio broadcasts. 
The author reports on the current state of sports journalism, where the boundary between new and traditional 
media is blurred. Journalists work on several platforms, social networks, messengers involving recipients in 
sports communication. The discourse of new media devoted to sports topics forms the discourse of journalism 
of the future.
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Трансформация отечественной спортивной жур-
налистики проявляется, с одной стороны, в увели-
чении объема контента в новых медиа, с другой — 
в закрытии изданий с многолетней историей.

С 2015 г. прекратили свое существование следу-
ющие печатные издания: «Pro Спорт», Total Football, 
Euro football, «Футбол», сохранились лишь «Совет-
ский спорт» и «Спорт-экспресс».

Нечто подобное наблюдается и на телевидении. 
В 2003 г. ВГТРК создает телеканал «Спорт», в 2010 г. 
в процессе ребрендинга телеканал переименовыва-
ется в «Россию 2». В 2015 г. «Газпром-медиа холдинг», 
выкупив частоту спортивного канала у ВГТРК, собира-
ет под одно крыло лучших спортивных журналистов 
страны. Здоровую конкуренцию составляет дирекция 
спортивного вещания «НТВ+», создающая цепочку спор-
тивных каналов кабельного и спутникового вещания. 
Параллельно развиваются новые медиа [1, 8]: темати-
ческие сайты, онлайн-платформы, хостинги, мессен-
джеры, в которых каждый имеет возможность созда-
вать собственный контент и представлять аналитику.

Медийные интернет-площадки позволяют 
не только мгновенно реагировать на те или иные 
события, но и в онлайн-формате вступать в комму-
никацию со своими потенциальными реципиентами, 
которые могут не только высказывать свое мнение, 
но и формировать контент медиаплощадок. И если 

еще несколько лет назад телеканал «Матч ТВ» по-
казывал спортивные соревнования на безальтерна-
тивной основе, то в настоящее время развернулась 
настоящая конкуренция за получение прав на транс-
ляцию спортивного контента. Так, в 2021 г. между 
«Матч ТВ», принадлежащим «Газпром-медиа» и плат-
формой Оkko, принадлежащей «Сберу», развернулась 
нешуточная борьба за права на показ английского 
чемпионата по футболу. В итоге телеканал «Матч 
ТВ» перебил предложение Okko, которое сезоном 
ранее завладела правами на футбольный чемпионат 
Англии. Аналогичная ситуация возникла в 2022 г. 
после отстранения российских футбольных клубов 
от международных соревнований, проводившихся 
под эгидой УЕФА. Паузы, возникшие в футбольном 
календаре, было решено заполнить новым турниром 
«Кубок Российской премьер-лиги», в котором сорев-
новались бы только клубы элитного футбольного 
дивизиона страны. Права на трансляцию турнира 
хотели выкупить представители платформы Okko, 
на что руководство телеканала «Матч ТВ» пригрози-
ло разрывом контракта на трансляцию российского 
футбола в целом, сославшись на пункт в контракте 
об эксклюзивном показе со своей стороны. Отече-
ственным футбольным руководителям пришлось ис-
кать компромисс, создавая в розыгрыше Кубка Рос-
сии две схемы: путь регионов — в котором играют 
представители низших лиг отечественного футбо-
ла, и путь РПЛ, в котором играют 16 лучших команд.
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Задача коммуникаторов, действующих в рамках 
дискурса спортивной журналистики в новых медиа, 
усложняется: важно выделиться на фоне коммуни-
кативного шума, возникающего в информационном 
потоке, «который намеренно конструируется в со-
временном обществе с помощью СМИ, чтобы создать 
виртуальную реальность, отличную от действитель-
ности с целью манипулирования» [2, 11]. На массо-
вую аудиторию воздействует самая разнообразная 
информация, картины мира, формируемая в созна-
нии людей, зависит от того, какой контент они по-
требляют» [3]. Блогеры же, а порой и традиционные 
СМИ, зачастую представляют прямо противополож-
ную информацию. А как только человек занимает 
«очевидную для других позицию, у него возникает 
стремление придерживаться ее, чтобы выглядеть 
последовательным. Чем более открытую позицию 
мы занимаем, тем неохотнее мы будем ее менять» 
[4, 131]. Последовательными пытаются выглядеть 
и спортивные блогеры, владеющие инсайдерской 
информацией и стремящиеся обнародовать инфор-
мацию задолго до публикации официального источ-
ника: переходы спортсменов из одного клуба в дру-
гой в игровых видах спорта; зарплаты спортсменов 
и главных тренеров клубов; увольнение и назначе-
ние тренеров в связи с неудовлетворительными ре-
зультатами команды по мнению руководства клубов 
и др. (хотя при этом коммуникатор рискует попасть 
в «информационный капкан»).

Одним из первых в спортивной журналистике 
специализироваться на инсайдерской информации 
начал Нобель Арустамян. В прошлом журналист те-
леканала «Матч ТВ», ведущий авторской программы 
«Инсайдеры», которая проходила в формате интервью 
с футбольными и околофутбольными людьми, где 
телеведущий при помощи особых приемов пытался 
вывести собеседника на предоставление телеауди-
тории эксклюзивной информации: «Ценности и глу-
бинные критерии являются классическими приме-
рами “субъективного опыта” в противоположность 
“фактам” и наблюдаемым действиям, которые пред-
ставляют “объективную реальность”. Два человека 
могут полагать, что обладают теми же ценностями, 
и тем не менее в сходных ситуациях вести себя по-
разному» [5, 70]. Не все хотят сообщать новости зара-
нее, а для журналиста, специализирующегося на ин-
сайдерской информации, необходимо представить 
информацию для своей аудитории первым, ведь это 
увеличивает просмотры, репосты и комментарии. 
Но информация не всегда подтверждается, и тогда 
субъект коммуникации подвергается справедливой 
критике, что произошло с «главным инсайдером от-
ечественного информационного спорт-поля» в случае 
с объявленным, но не состоявшимся (в третий раз!) 
возвращением футболиста Вагнера в команду ЦСКА.

Журналистов, специализирующихся на транс-
ляции инсайдерской информации, становится все 

больше. Это и представитель сайта «Чемпионат.com» 
Андрей Панков, по совместительству автор телеграм-
канала Punk inside и ютуб-канала «PRO Футбол». Это 
и Иван Карпов — в прошлом журналист издания 
«Чемпионат.com», а ныне автор телеграм-канала «Ин-
сайды от карпа» (он также является частым гостем 
ток-шоу «Есть тема» на канале «Матч ТВ»). Карпов 
открыто позиционирует себя как болельщика фут-
больного клуба «Локомотив», что становится харак-
терным для сегодняшней ситуации, когда блогеры, 
специализирующиеся на теме спорта, не скрывают 
своих клубных пристрастий. В этом отличие данных 
коммуникаторов от журналистов, работающих в тра-
диционных медиа, которые — согласно профессио-
нальным и этическим стандартам — не озвучивают 
своих пристрастий (исключением долгие годы был 
Геннадий Орлов, телекомментатор и бывший игрок 
«Зенита», в бытность комментирования поддержи-
вающий свой клуб; создав свой ютуб-канал, он вы-
ступает на нем с аналитикой и берет интервью у из-
вестных людей из мира футбола).

Опираясь на классификацию моделей спортив-
ной коммуникации Е. А. Войтик [6, 65], можно сде-
лать вывод, что в новых медиа превалирует субъ-
ектно-объектно-субъектная модель коммуникации, 
так как во время стримов и посредством комменти-
рования реципиент может выразить свое мнение 
или поучаствовать в создании контента. Многие 
журналисты во время проведения прямого эфира 
(стрима) на ютуб-площадке за определенную сумму 
денег готовы отправить подарок в виде фирменной 
брендированной одежды, передать привет друзьям 
и знакомым, ответить на вопросы и т. д. Объекто-
субъектная модель можно наблюдать в интервью. 
Собеседниками Сергея Егорова, автора печатного 
издания «Советский спорт» и также создателя ютуб- 
и телеграм-каналов «Футбольный бигги», становят-
ся действующие футболисты, дающие послематче-
вое флеш-интервью, бывшие футболисты, тренеры, 
действующие агенты.

Современную спортивную журналистику пред-
ставляют журналисты традиционных СМИ, журна-
листы, ведущие свой блог или социальную сеть, бло-
геры-любители. Налицо пример конвергентности 
в самом широком смысле этого слова: Василий Уткин 
создал свой ютуб-канал, где возродил свою передачу 
«Футбольный клуб»; Александр Елагин создал свой 
ютуб-канал, где рассказывает об английском футбо-
ле, параллельно комментирует футбольные матчи 
на платформе Okko; на этой же платформе работает 
Владимир Стогниенко; Александр Шмурнов и Алексей 
Андронов ведут свой ютуб-проект; Алексей Андронов, 
будучи обозревателем «Советского спорта», парал-
лельно выступает и как комментатор на кабельном 
канале Viasat sport и на интернет-канале «Сила ТВ».

Развитию спортивной журналистики на альтер-
нативных платформах способствует участие реклам-
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ных компаний букмекеров, которые готовы созда-
вать на ютуб-каналах события, куда приглашают 
известных спортивных журналистов и действую-
щих игроков, тренеров и людей, так или иначе свя-
занных со спортом.

Таким проектом является ютуб-канал «Коммент.
Шоу», в котором журналисты Нобель Арустамян, Ро-
ман Гуцайт, Денис Казансакий и Константин Генич 
под вывеской букмекерской компании Winline бесе-
дуют с представителями разных видов спорта. Благо-
даря букмекерской компании Winkine была создана 
футбольная медиалига, в которой принимают уча-
стие блогеры и бывшие футболисты. Проект поль-
зуется большой популярностью у школьников. Две 
команды — представители медиалиги — участвовали 
в розыгрыше Кубка России по футболу и собирали 
на стадионах внушительную по численности публику.

Итак, современная спортивная коммуникация 
приобретает новые формы: ведущие журналисты 
комментируют топовые спортивные события, транс-
лируемые на интернет-платформах; хостинги и мес-

сенджеры выступают как площадки для обсуждений. 
Можно сказать, что современная спортивная журна-
листика в России формирует дискурс и коммуника-
цию журналистского сообщества в будущем, когда 
граница между новыми и традиционными медиа 
будет отсутствовать.
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Аннотация: работа рассматривает эволюцию семантической составляющей понятия «любовь» 
в медиадискурсе. СМИ являются не только отражением понимания чего-либо на данном этапе жиз‑
ни общества, но и одним из факторов влияния на сознание общества, что доказывает теория куль‑
тивирования и социально-когнитивная теория. Семантическая составляющая константы «любовь» 
также подвержена воздействию СМИ. Цель исследования — с помощью теории культивирования 
и социально-когнитивной теории проследить, каким образом медиадискурс оказывает влияние 
на формирование системы ценностей константы «любовь» на примере статей 2022 г. рубрики 
«Звезды» российского журнала «7 дней».
Ключевые слова: медиадискурс, СМИ, семантика, константа «любовь», ценности.

Abstract: the work examines the evolution of the semantic component of the concept «love» in the media 
discourse. The media is not only a reflection of the understanding of something at this stage of society’s life, 
but also one of the factors influencing the consciousness of society, which is proved by the theory of cultivation 
and socio-cognitive theory. The semantic component of «love» is also affected by the media. The purpose of 
the study is to use the theory of cultivation and socio–cognitive theory to trace how the media discourse 
influences the formation of the value system of the constant «love» on the example of articles 2022 of the 
Russian magazine «7 days», the category «Stars».
Keywords: media discourse, mass media, semantics, constant «love», values.

В 1994 году Г. Гербер изучал восприятие чело-
века и сформулировал теорию культивирования, 
согласно которой у аудитории СМИ, которая чаще 
потребляет информацию определенного рода, вос-
приятие социальной реальности будет отличаться 
от восприятия тех людей, которые данную инфор-
мацию потребляют меньше. В частности, ученый 
писал, что у людей, которые чаще смотрят телеви-
зор, кругозор значительно уже [1]. Первоначально 
теория культивирования использовалась в крими-
налистике и подвергалась большой критике, однако 
данная теория может быть применима и к семанти-
ческой составляющей любой константы в созна-
нии общества.

Если говорить о константе «любовь» в контексте 
теории культивирования, то следует сделать вывод 
о том, что медиадискурс культивирует у индивиду-
умов, вступающих в серьезные отношения или за-
ключающих брачный союз, нереалистичные убежде-
ния, представление сексуальности, измен и их связи 
с любовью. Согласно названной теории, восприятие 
константы «любовь» данными индивидуумами ото-
рвано от реальности [2].

Все последующие примеры, подтверждающие 
то, каким образом медиадискурс формирует систе-
му ценностей у читателей, взяты из статей 2022 г. 
журнала «7 дней» (рубрика «Звезды»).

В статье «Чем обернулся для Челентано роман 
с Орнеллой Мути» есть фраза о том, что случай-
ная измена — это не повод для расставания и для 
мужчины это простительно [3]. У читателей ста-
тьи может сформироваться ложное представление 
о взаимосвязи константы «любовь» с понятием 
«измена», а также о том, что все мужчины изме-
няют, ведь это норма жизни, которую просто не-
обходимо принять.

Еще один пример взят из статьи «Встроено гене-
тически: почему Кейт никогда не разведется с Уилья-
мом», где сказано, что принц действительно «поха-
живает» налево, но это не является веским поводом 
для того, чтобы развестись и лишиться уважения 
подданных [4].

В то же время в некоторых других статьях измена 
порицается и осуждается, что дает читателю «пищу 
для размышления» о системе ценностей современ-
ного общества. Известную модель в статье «Первая 
реакция: Лопырёва не стала отрицать роман с мужем 
Нюши» обвиняют в том, что она уже один раз разби-
ла семью, а сейчас хочет опять разрушить любовный 
союз, вызывая у ряда читателей непонимание, ведь 
в их системе ценностей константа «любовь» связа-
на с верностью [5].

Дж. Шапиро и Л. Крюгер исследовали корреля-
цию между потреблением СМИ и любовью. Ученые 
обнаружили необычную связь между людьми, ко-
торые смотрят новости и их пониманием того, что 
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любовь — это умение понимать человека, угадывать 
его мысли. Можно сделать вывод о том, что семан-
тическая составляющая любви в данном случае, со-
гласно выводам ученых, более романтизирована [6].

В статье «Год молились! О попытках стать родите-
лями» читатели знакомятся с чудесной историей лю-
бовной пары актеров М. Богатырева и Т. Арнтгольц, 
которые долгое время молились Богу и просили по-
дарить им ребенка. Согласно данной истории, актер 
предугадал или «почувствовал» будущую беремен-
ность своей супруги, что, несомненно, романтизиру-
ет понимание константы и укрепляет веру аудито-
рии в настоящую, искреннюю любовь, а также, как 
в Викторианскую эпоху, связывает любовь с духов-
ным дискурсом [7].

Кроме того, в настоящее время отношения зна-
менитостей находятся под пристальным взглядом 
медиа. СМИ имеет тенденцию соединять имена двух 
влюбленных в одно (например, Бранджелина), тем 
самым демонстрируя, что любовь объединяет.

Таким образом, теория культивирования пред-
полагает, что чем дольше аудитория потребляет ме-
диапродукт, тем больше медиадискурс оказывает 
влияние на культивирование определенного мне-
ния о чем-либо, в нашем случае — культивирование 
системы ценностей константы «любовь».

Социально-когнитивная теория предлагает соб-
ственное объяснение того, каким образом происхо-
дит формирование семантической составляющей 
посредством СМИ. В данной теории аудитория — ак-
тивные участники процесса — анализирует и пере-
рабатывает информацию, полученную в медиади-
скурсе, и создает собственное видение полученного 
сообщения [8]. Иными словами, если аудиторией яв-
ляются дети, то, потребляя информацию, они фор-
мируют семантическую составляющую константы 
«любовь» искаженно из-за недостатка опыта, а также 
в силу возраста, понимание любви остается только 
в «их голове», без подтверждения правильности их 
суждений на практике. К примеру, юная аудитория 
может не понять смысл названия статьи «Я застал 
жену с футболистом» и растолковать его по-своему 
[9]. Еще один пример можно найти в статье «Чародей-
ство и обряды: Роза Сябитова призвала удерживать 
мужей любыми средствами» [10]. В данном матери-
але телеведущая дает советы о том, как сохранить 
любовь и семью (например, с помощью обрядов или 
сытных ужинов). Согласно социально-когнитивной 
теории, аудитория, познакомившись со статьей, про-
анализирует информацию и примет решение о том, 
какой именно совет будет работать успешнее.

Данная информация, на наш взгляд, также ока-
зывает влияние на формирование ценностной кон-
станты «любовь».

Следующий пример демонстрирует нам, что про-
исходит, с точки зрения социально-когнитивной те-
ории, если семантическая составляющая константы 

«любовь» противопоставлена в различных медиа-
дискурсах.

Мишель де Джон и Энтони Коллинс в своей ра-
боте указывают на то, что СМИ на современном эта-
пе подчеркивают связь константы «любовь» с кра-
сотой и романтикой, используя в качестве примера 
знаменитые пары, воплощающие идеал красоты 
и гламура [11]. Медиадискурс, согласно авторам, 
сфокусирован на физической привлекательности 
и стремлении к красоте как на надежном способе 
достижения любви.

Так, в статье «Беременна или драников объе-
лась?» достаточно грубо раскритиковали одинокую 
Ольгу Бузову за выбор одежды, которая подчеркнула 
недостатки фигуры, и из-за этого «стало заметно ее 
пузо» [12]. Прочитав статью, аудитория может сфор-
мировать взаимосвязь понятий «одиночество (как 
отсутствие любви)» и «полнота».

Еще одна статья под названием «Пышногрудая 
красотка: Газманов вывел в свет возлюбленную» со-
общает читателям о том, что «завидный жених» на-
шел себе невесту-красавицу и скоро создаст семью, 
о которой давно мечтает [13]. Читатели журнала 
подсознательно могут создать ассоциацию между 
константами «любовь» и «красота».

Однако существует и другая точка зрения: красо-
та не всегда является превалирующем компонентом 
для познания любви, и некоторые статьи доказывают 
это. К примеру, в статье «Чем обернулся для Челен-
тано роман с Орнеллой Мути» говорится о том, что 
внешность Челентано далека от стандартов красо-
ты «и все же он был признан секс-символом» [3]. Со-
гласно социально-когнитивной теории, аудитория, 
как активный участник, в данном случае проанали-
зирует две противоположные точки зрения о связи 
константы «любовь» с красотой и создаст свое мне-
ние, основываясь на собственном опыте.

Таким образом, переоценить роль медиадискур-
са в процессе трансформации семантической состав-
ляющей разных констант довольно сложно. Теория 
культивирования и социально-когнитивная теория 
позволяют понять, как именно медиадискурс оказы-
вает влияние на осмысление определенных понятий, 
в частности системы ценностей константы «любовь».

Семантическая составляющая константы «лю-
бовь» со временем претерпела некоторые изменения, 
в том числе и благодаря влиянию СМИ на сознание 
общества. В результате можно констатировать, что 
медиадискурс одновременно является и источником 
отражения понимания чего-либо обществом, и фак-
тором, влияющем на изменение данного понимания.
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Аннотация: в данной статье приведен анализ сообществ борьбы со СПИДом в социальной сети 
«ВКонтакте», представленных в виде фондов, социальных групп, организаций. Анализ их контента 
показал, что профилактика ВИЧ-инфекции освещается разнообразно в основном только крупными 
общероссийскими сообществами, а на региональном уровне данные группы либо отсутствуют, либо 
имеют малое количество пользователей. Многим сообществам не хватает «раскрутки», идей ве‑
дения контента, актуальной информации, оформления страницы, интерактивности.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, СПИД, контент, социальная сеть, сообщество.

Annotation: this article provides an analysis of the AIDS communities on the VKontakte social network, 
presented in the form of foundations, social groups, organizations. An analysis of their content showed that 
HIV-prevention is covered in a variety of ways, mainly only by large all-Russian communities, and at the regional 
level these groups are either absent or have a small number of users. Many communities lack «promotion», 
content management ideas, relevant information, page design, interactivity.
Keywords: HIV infection, AIDS, content, social network, community.

А. А. Градюшко в своей работе «Основы творче-
ской деятельности веб-журналиста» отметил, что 
в современном мире представить жизнь человека 
без социальных сетей практически невозможно: так, 
по потреблению контента сайты уступили место со-
циальным платформам, активное освоение которых 
пришлось на 2008–2013 гг.

Поскольку аудитория стала реже посещать сай-
ты традиционных медиа, СМИ пришлось идти вслед 
за ней и адаптироваться под новые стандарты распро-
странения информации в социальных сетях. Посетив 
несколько сайтов, человек просматривает огромное 
количество новостей. В социальных сетях ситуация 
обстоит несколько иначе. Каждый из нас в них фор-
мирует свою ленту новостей, которая, впрочем, тоже 
наполняется алгоритмическим образом [1].

По результатам опроса ВЦИОМ за 2021 г., наибо-
лее популярны в России социальные сети — «ВКон-
такте» (48%), Instagram* (39%) (*запрещена в РФ), 
YouTube (34%), «Одноклассники» (32%), TikTok (17%), 
16% — ответили, что «не пользуются социальными 
сетями» [2].

Система мониторинга и анализа социальных 
сетей и СМИ Brand Analytics в октябре 2022 г. пред-
ставила данные ежегодного исследования, согласно 
которым было отмечено, что пандемийный 2020 г. 
стал годом бурного роста авторов (+30%): пользо-
ватели сели «на удаленку» и пошли в онлайн. 2021 г. 
стал паузой, а 2022 г. — годом резкого роста контен-
та (+36%) в качестве ответной реакции соцмедиа 

на общественно-политические события. Рост объ-
ема контента обеспечили Telegram и «ВКонтакте». 
Авторы запрещенных соцсетей с платформ окон-
чательно не ушли, однако резко снизили там свою 
активность [3].

В настоящее время социальная сеть «Вконтак-
те» вернула себе лидирующую позицию как по ко-
личеству авторов в ней, так и по объему контента. 
По данным технологичной исследовательской компа-
нии, лидера российского рынка медиаисследований 
и мониторинга рекламы и СМИ Mediascope, каждый 
месяц «ВКонтакте» посещает 84% российской интер-
нет-аудитории, и 52% — каждый день [4].

Особой популярностью среди пользователей 
пользуется видео-контент во «ВКонтакте», особен-
но «ВК-клипы». Сама социальная сеть зафиксирова-
ла 471 млн. просмотров клипов в сутки, что на 111% 
больше, чем в 2021 г.

Говоря о такой высокой популярности, востребо-
ванности и имеющей большой потенциал развития 
социальной сети «ВКонтакте», нельзя не упомянуть 
ее возможности в социальной сфере жизнедеятель-
ности общества, например, в сфере здравоохране-
ния, конкретно — профилактики ВИЧ-инфекции. 
Так несмотря на то, что социальные сети набира-
ют популярность и информация по профилактике 
ВИЧ-инфекции становится общедоступной, рост за-
болевших по-прежнему актуален.

По данным представителя Роспотребнадзора 
В. Покровского, количество россиян с ВИЧ-инфекцией 
выросло на 40 тысяч человек за восемь месяцев 
2022 г. А в РФ, в среднем за год, фиксируется 1100 
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вновь инфицированных — это один человек в 8 ча-
сов [5].

В ходе анализа фондов, общественных органи-
заций и групп во «Вконтакте» мы обнаружили, что 
несмотря на изначально кажущееся большое коли-
чество таких сообществ в поиске — свыше 1900, при 
введении поисковых слов «ВИЧ» «СПИД», лишь 93 
из них являются социальными и общественными 
организациями. Это говорит о том, что не так много 
медицинских центров и общественных организаций, 
занимающихся ВИЧ-профилактикой, представлены 
в социальной сети «ВКонтакте».

В этой связи важным будет анализ аккаунтов 
таких сообществ. Например, достаточно крупное 
сообщество «STOP ВИЧ/СПИД. Касается каждого. 
Участвуют все» (свыше 124 тыс. подписчиков) по-
зиционирует себя как группу, где можно найти до-
стоверную информацию о ВИЧ-инфекции, ответы 
на вопросы от людей, живущих с ВИЧ и от консуль-
тантов общественных организаций, опыт жизни 
с ВИЧ и на АРВТ-терапии, здесь можно узнать адре-
са, где можно сдать анализы на ВИЧ, СПИД-Центров 
и групп взаимопомощи. Данное сообщество активно 
ведет свой аккаунт: 1,5 тыс фотоматериалов, 154 ви-
деоматериалов, с периодичностью 1–2 поста в день, 
но тем не менее в нем слабый охват и активность — 
среднее количество «лайков»: 7–8 на публикацию, 
при общем просмотре постов: 2–4 тыс. Но отсутству-
ет контент ВК-клипов, которые сейчас пользуются 
наибольшим спросом.

Особый интерес вызывают посты, в которых экс-
перты отвечают на волнующие их вопросы, а также 
освещаются личные истории людей. Например, пост 
«ВИЧ — не приговор» — история Руслана, первого 
ВИЧ-положительного мастера маникюра, который 
говорит открыто о своем ВИЧ-статусе. Безусловно, 
с точки зрения зараженных ВИЧ-инфекцией данное 
видео представляет интерес, так как оно несет поло-
жительный посыл, мотивирующий жить и занимать-
ся любимым делом несмотря на диагноз. Но с точки 
зрения профилактики ВИЧ-инфекции, видео не вы-
полняет просветительскую функцию: в нем нет исто-
рии заражения героя и его личного мнения по этому 
поводу, хотя данный случай мог бы стать хорошим 
примером предостережения для других.

Еще одно крупное сообщество — СПИД.ЦЕНТР / 
AIDS.CENTER (свыше 9 тыс. подписчиков), которое 
активно занимается профилактикой ВИЧ-инфекции, 
постоянно освещая в виде инфографики, экспертно-
го мнения, информационных постов со статистикой 
информацию о способах заражения ВИЧ/СПИД. Кро-
ме того, в данном аккаунте немалое внимание уде-
ляется заболевшим — вплоть до групповых встреч 
с медработниками, психологами, культурными деяте-
лями. Постоянно задействованы волонтеры. Дается 
информация о лекарственных препаратах и новых 
разработках. Данное сообщество отличается боль-

шим количеством видео-материала: 599 роликов, 
большинство из которых — это экспертное мнение 
(врачей, психологов, юристов, деятелей культуры), 
а так видео-конференции и фильмы про ВИЧ. Но не-
смотря на такое разнообразие контента, охват и ак-
тивность на странице очень низкая, в среднем — 
400–500 просмотров и не больше 10 «лайков». Так же 
не задействованы возможности «ВК-клипов».

Что касается региональных сообществ, то наибо-
лее массовой группой оказалась ростовское сообще-
ство «Мы против СПИДА» (свыше 5 тыс. подписчиков). 
В остальных региональных группах (Бурятии, Марий 
Эл, Иркутска, Нижневартовска, Челябинска и др.), как 
правило, не больше 1000–1500 подписчиков. В акка-
унте «Мы против СПИДА» есть гиперссылка на виде-
оролики с призывом сдать тест на ВИЧ, немало соци-
альных роликов о борьбе с ВИЧ-инфекцией, интервью 
с ВИЧ-положительной девушкой, реклама различных 
наркологических центров, ссылки на тематические 
телеграмм-каналы, результаты исследований, кон-
ференции со студентами на тему инфекции, причи-
ны заражения ВИЧ, мировые новости, присутствуют 
опросы, даже музыкальный клип ростовской хип-
хоп группы. В закрепленной записи есть приглаше-
ние поучаствовать в конкурсе на лучший сценарий 
мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, что 
является одним из способов вовлечения пользова-
телей. Но даже при таком широком контенте, охват 
очень низкий — порядка 70–130 просмотров постов 
и совершенное отсутствие «лайков».

Кроме того, в ходе анализа фондов и социальных 
групп, была обнаружена группа ВИЧ-диссидентов 
«ВИЧ СПИД — ВЕЛИЧАЙШАЯ МИСТИФИКАЦИЯ XX 
ВЕКА» с большим количеством подписчиков — 18 637 
пользователей. Несмотря на то, что администрация 
социальной сети «ВКонтакте» при переходе в дан-
ную группу предостерегает вкладкой «Сообщество 
может содержать недостоверную информацию», 
пользователь может нажать плашку «Продолжить 
просмотр» и пользоваться информацией данного 
сообщества в открытым доступе. Здесь были обна-
ружены антинаучные материалы, не подкрепленные 
доказанными фактами, в которых говорится о том, 
что «болезнь придумана с целью наживы и как та-
ковая не существует», есть призывы бойкотировать 
медицинские учреждения, не принимать препараты, 
а искать альтернативные методы лечения, пытать-
ся «сняться» с учета и никак не менять свою жизнь 
после получения статуса.

Таким образом, при анализе сообществ по борь-
бе со СПИД в социальной сети «ВКонтакте» было 
выявлено, что:

— несмотря на популярность социальной 
сети «Вконтакте» фонды, группы, организации 
не в полной мере пользуются ее возможностями; 
— есть много примеров сообществ, которые пре-
красно владеют и пользуются информацией, орга-
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низуют просветительские, психологические встречи, 
привлекают экспертов, обучают волонтеров, работа-
ют с заболевшими и проводят профилактику, снима-
ют интересный контент, но им не хватает раскрут-
ки, а так же они не пользуются самым популярным 
сейчас контентом для привлечения аудитории — 
«ВК-клипами»;

— информации о профилактике ВИЧ-инфекции 
немного, даже со слов заболевших, хотя их истории 
могут заставить многих задуматься. Если речь идет 
о заболевших, то их стараются представить в пози-
тивном ключе, якобы их «жизнь практически не из-
менилась», а история о приобретении заболевания 
умалчивается;

— многие организации освещают крайне сухо 
информацию о ВИЧ, что прямо воздействует на по-
сещаемость и вовлечение со стороны пользователей;

— к сожалению, сообщества ВИЧ-диссидентов  
пользуются популярностью, даже несмотря на то, что 
администрация «ВКонтакте предостерегает поль-
зователей, что в таких группах информация недо-

стоверна. В одном из таких сообществ более 18 тыс. 
пользователей, где зачастую в агрессивной форме 
призывают бойкотировать медицину и не нести от-
ветственность за свой статус.
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Аннотация: работа посвящена проблеме лингвистической экспертизы словесных товарных знаков, 
а также поиску путей оптимизации этой процедуры. Обсуждаются нерешенные вопросы, возника‑
ющие в ходе такой экспертизы. Поднимается вопрос о соотношении описательного обозначения, 
ложного обозначения и обозначения, вводящего в заблуждение.
Ключевые слова: товарный знак, лингвистическая экспертиза, сходство до степени смешения, 
описательный товарный знак, введение в заблуждение.

Abstract: the paper is devoted to the problem of linguistic expertise of verbal trademarks, as well as to the search 
for ways to optimize this procedure. Unresolved issues arising during such an examination are discussed. The question 
of the relationship between descriptive designation, false designation and misleading designation is raised.
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В соответствии с Гражданским кодексом РФ под 
товарным знаком понимается обозначение, служа-
щее для индивидуализации товаров юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей [1]. 
Одним из видов товарного знака является словес-
ный товарный знак. К числу словесных товарных 
знаков, например, относятся: Yagodka, «Светаево», 
«Векскай», «Кредо» и др.

Часть 4 Гражданского кодекса РФ содержит пе-
речень ограничений на регистрацию товарного зна-
ка. В частности, не допускается регистрация обо-
значений, тождественных или сходных до степени 
смешения с уже зарегистрированными товарными 
знаками, обозначений, являющихся описательными, 
обозначений, ложных или вводящих потребителя 
в заблуждение относительно товаров и услуг и т. д.

Вынести решение о наличии этих и других при-
знаков неохраноспособности в ряде случаев бывает 
непросто, что становится поводом для многочислен-
ных судебных разбирательств и последующих линг-
вистических экспертиз.

До сегодняшнего дня наиболее востребованной 
на практике была и остается экспертиза на пред-
мет установления сходства обозначения до степени 
смешения с зарегистрированным товарным знаком. 
Между тем в последние годы лингвисту-эксперту 
все чаще приходится сталкиваться и с другой зада-
чей — задачей определения признаков описатель-
ности того или иного обозначения.

В соответствии с п. 2.2 «Рекомендаций по отдель-
ным вопросам экспертизы заявленных обозначе-

ний», описательные элементы — это обозначения, 
используемые для указания вида товара, описания 
характеристик товара и сведений об изготовителе [2].

В этом же пункте «Рекомендаций…» четко огова-
ривается, что к описательным элементам относятся 
словесные элементы, «указывающие на вид, качество, 
количество, свойства, назначение, ценность товаров, 
а также на место и время их производства или сбы-
та», «простые наименования товаров; обозначения 
категории качества товаров; указания свойств това-
ров (в том числе носящих хвалебный характер); ука-
зания материала или состава сырья; указания веса, 
объема, цены товаров; даты производства товаров; 
данные по истории создания производства; видовые 
наименования предприятий; адреса изготовителей 
товаров и посреднических фирм; обозначения, состо-
ящие частично или полностью из географических 
названий, которые могут быть восприняты как ука-
зания на место нахождения изготовителя товара», 
«общепринятые наименования, представляющие 
собой, как правило, простые указания товаров, за-
являемые для обозначения этих товаров», а также 
«общепринятые сокращенные наименования орга-
низаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры».

Все перечисленные выше признаки можно от-
нести к основным признакам описательного обо-
значения.

Заявленным обозначениям, состоящим только 
из описательных элементов, не предоставляется 
правовая охрана, а производителям –исключитель-
ное право на их использование, т. к. у любого лица 
может возникнуть необходимость использовать в хо-
зяйственном обороте обозначения, которые описы-
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вают товар. Такие обозначения и называются опи-
сательными. Например, в результате проведенного 
нами в 2020 г. исследования на предмет наличия / 
отсутствия описательного характера слова афиша 
товарных знаков «Афиша», «Афиша.ru», «Мобильная 
афиша» и «Афиша рестораны» было установлено, 
что афиша является описательным обозначением, 
однако лишь в одном единственном случае — в каче-
стве элемента товарного знака «Мобильная афиша» 
применительно к такой услуге 16 класса Междуна-
родной классификации товаров и услуг (МКТУ) как 
афиши по следующим причинам:
• анализируемое слово афиша, в силу представ-

ленности соответствующих языковых маркеров 
(а именно: языкового тождества коммерческого 
названия именуемого объекта и названия пред-
лагаемого этим объектом товара (услуги), явля-
ется в данном случае прямым названием пред-
лагаемого товара или услуги;

• потенциальному потребителю не требуются до-
полнительные рассуждения и домысливания 
для того, чтобы понять смысл анализируемого 
обозначения в качестве обозначения товара или 
услуги данного вида в том случае, если слово 
афиша является элементом товарного знака «Мо-
бильная «афиша» применительно к такой услуге 
16 класса МКТУ как афиши (см. подробнее: [3]).
Особо отметим, что юридические документы так 

или иначе говорят о так называемой относительно-
сти понятия описательного элемента. В частности, 
в п. 4.1.2 «Руководства по осуществлению админи-
стративных процедур и действий в рамках предостав-
ления государственной услуги по государственной 
регистрации товарного знака, знака обслуживания, 
коллективного знака и выдаче свидетельства на то-
варный знак, знак обслуживания, коллективный знак, 
их дубликатов» так и говорится, что «одно и то же 
обозначение может в отношении одних товаров быть 
признано описательным, в отношении других — 
ложным, в отношении третьих — фантазийным» 
[4]. Кстати, именно в силу относительности понятия 
описательности вся коллизия в упомянутом выше 
исследовании свелась к вопросу о том, в каких слу-
чаях слово афиша является описательным, а в ка-
ких — нет. Как уже понятно из контекста, в обозна-
чении, например, «Афиша рестораны» слово афиша 
не может считаться описательным.

Вывод об относительности понятия описатель-
ности позволяет сформулировать сразу два вопроса:
• где пролегает грань между описательностью 

и фантазийностью?
• где пролегает грань между описательностью 

и введением в заблуждение?
Первый вопрос чрезвычайно актуален с точки 

зрения практики лингвистической экспертизы то-
варного знака. Этим вопросом систематически за-
даются лингвисты-эксперты в ходе исследования 

обозначений на предмет описательности. Вероят-
но, именно поэтому он получил более-менее четкое 
разрешение, в том числе и на практике.

Намного сложнее обстоит дело с вопросом о гра-
ни между описательностью и введением в заблуж-
дение. Собственно, и сама категория «введение в за-
блуждение» проработана недостаточно четко. Можно 
ли, например, считать товарный знак «Коркунов» 
вводящим в такое заблуждение? С одной стороны, 
товарный знак стилизован под дореволюционный, 
назван в дореволюционных традициях (использо-
вание имени собственного в названии — типичный 
способ именования коммерческих объектов и товаров 
на рубеже 19–20 вв. — см. подробнее: [5, 213–214]), 
содержит изображение фамильного герба, что еще 
больше усиливает ассоциацию с дореволюционной 
историей товара. С другой стороны, известно, что то-
варный знак «Коркунов» был зарегистрирован для 
кондитерских изделий ЗАО «Торговый дом «АРС», 
основанного в 1999 году. Иными словами, потреби-
тели конфет «Коркунов» потенциально были введе-
ны в заблуждение. Тот факт, что подобный вариант 
заблуждения был проигнорирован, свидетельствует 
об уже отмеченном выше отсутствии четких крите-
риев признака «вводящий в заблуждение».

О неопределенности понятия «введение в за-
блуждение» пишет, например, С. В. Бутенко, при этом 
совершенно справедливо предлагает разграничить 
ложные товарные знаки и знаки, способные ввести 
в заблуждение [6, 85]. Так, с точки зрения упомяну-
того автора, ложные товарные знаки — это знаки, 
которые содержат несоответствующее действитель-
ности указания на товар, его свойства, назначение 
и иные характеристики, а знаки, способные ввести 
потребителя в заблуждение, — это знаки, которые 
потенциально способны вызвать ассоциации, несо-
ответствующие действительности. Например, в свое 
время Роспатентом было отказано в регистрации 
обозначения Helmar на основании того, что «…сло-
весный элемент Helmar представляет собой слово 
иностранного происхождения. При использовании 
заявленного обозначения в качестве товарного зна-
ка для указанных в заявке товаров у потребителя 
могут возникнуть ассоциации с иностранным про-
исхождением товаров, что в отношении заявителя 
не соответствует действительности. Поэтому заяв-
ленное обозначение не может быть зарегистрировано 
в качестве товарного знака, поскольку будет вводить 
потребителя в заблуждение относительно произво-
дителя товара». Оставляя без обсуждения излишнюю 
категоричность сформулированного вывода, заметим 
тем не менее, что в случае приведенного обозначе-
ния потенциальная опасность введения в заблужде-
ние все же присутствует, но она требует своего до-
казательства (или опровержения), что может быть 
осуществлено психолингвистическими методами 
(в ходе психолингвистического эксперимента). Вы-
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вод же о ложности обозначения базируется на фак-
торах экстралингвистического порядка и требует 
знаний о номинируемом товаре, его свойствах и т. п.

Как справедливо замечает С. В. Бутенко, ложный 
знак может быть только описательным, а введение 
в заблуждение характерно для фантазийных обозна-
чений. Принципиальное же отличие ложных знаков 
от обозначений, способных ввести в заблуждение, за-
ключается в том, что для первой группы обозначений 
всегда характерно намерение заявителя дезинфор-
мировать среднестатистического потребителя това-
ра или услуги [6, 12]. Далее, со ссылкой на Е. А. Ари-
евича [7, 22], автор формулирует вывод о том, что 
несоответствие ложного знака действительности 
представляет собой вопрос факта, в то время как 
способность знака вводить в заблуждение есть не-
кий потенциал, который, с одной стороны, может 
и не быть реализован.

С нашей точки зрения, применительно к товар-
ным знакам и обозначениям, подаваемым на реги-
страцию, понятие введения в заблуждение являет-
ся более широким понятием, включающем в себя 
другое, более узкое понятие — понятие ложности 
обозначения.

Иными словами, намеренно упрощая и прими-
тивизируя ситуацию, можно сказать, что если мы 
неким словесным элементом (например, словесным 
элементом хлеб, называем хлеб — то здесь налицо 
описательность, если же мы хлебом называем моло-
ко — то налицо введение в заблуждение, а в данном 
конкретном случае — ложность).

В итоге нередки случаи, когда то или иное ис-
следуемое обозначение в одних случаях оказывается 
описательным, в других фантазийным, но потенци-
ально способным ввести в заблуждение.

Таким образом, проведенное исследование по-
зволяет сформулировать следующие выводы:
• понятия ложного обозначения и обозначения, 

вводящего в заблуждение, не являются тожде-
ственными, они соотносятся между собой как 
общее и частное;

• вывод о ложности того или иного обозначения 
возможен лишь на основании экстралингвисти-
ческой информации;

• назрела необходимость выявления четких язы-

ковых маркеров, позволяющих сформулировать 
вывод о товарном знаке как о знаке, вводящем 
в заблуждение;

• существует потребность в разработке и апроба-
ции методов, которые позволят с высокой степе-
нью вероятности сформулировать вывод о том 
или ином обозначении как об обозначении, вво-
дящем в заблуждение.
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В результате успешных инвестиций, технологи-
ческого развития и роста проникновения интернета 
за последнее десятилетие цифровые платформы до-
бились неоспоримого конкурентного преимущества 
во многих индустриях и стали не только глобальными 
игроками, но и корпорациями-супергигантами с мо-
нопольными позициями на планете. Apple, Microsoft, 
Amazon, Alphabet, Tencent, Alibaba, Meta*  последова-
тельно инвестируют во все сферы глобальных цепо-
чек создания ценностей на основе данных: дата-цен-
тры, системы распознавания изображений, видео, 
лиц, центры анализа трафика по оптоволоконным 
каналам, анализ данных при помощи искусственно-
го интеллекта. Особенно отчетливо лидерство циф-
ровых платформ заметно в области программного 
обеспечения, электронной коммерции и цифровых 
медиа. Почти 80% цифровых платформ по их капи-
тализации расположены в США, 17 — в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, 2,8% — в Европе и 1,4% — 
в странах Африки [1, 15].

Доходы крупнейших платформ сопоставимы с до-
ходами бюджета целых государств мира, а по числу 
пользователей они превосходят население самых 
населенных стран. К примеру, доход Meta* за 2021 г. 
($118 млрд) сопоставимы с доходами бюджета Арген-
тины ($123 млрд), а доходы Alphabet в 2021 (холдин-

говая компания, в которую входит Google) — 257 млрд. 
долларов, это 2/3 бюджета Российской Федерации 
(340 млрд. долларов, по курсу 73 рубля за доллар).

С 2018 г. измерители цифровой рекламы фикси-
руют глобальную дуополию Google и Meta* в области 
поисковых запросов, данных о пользователях и, как 
следствие — цифровой рекламы [2]. На значительной 
территории планеты Google занимает монопольное 
положение на рынке интернет-поиска, удерживая 
около 90% поисковых запросов и контекстной рекла-
мы по миру, а Meta* доминирует на рынке соцсетей 
и продажи таргетированной рекламы. Эти компании 
продолжают концентрировать в своих руках аудито-
рию, рекламные возможности и технологии. Сейчас 
это больше 50% всей интернет-рекламы в мире и то-
тальное доминирование по аудиторным показателям 
на всех ключевых рынках мира, кроме Китая и Рос-
сии. В 2019–2021 гг. три цифровых гиганта Google, 
Meta*, Amazon занимали в США 64–65% всего рын-
ка цифровой рекламы, и эта триополия сохранится 
в ближайшие годы, считают эксперты eMarketer [3].

Пандемия 2020–2021 гг. стала своего рода ка-
тализатором этого роста. Экономисты и специали-
сты по медиа UNICTAD зафиксировали тот факт, что 
в этот период доходы и прибыли крупных игроков 
рынка продолжали расти, несмотря на глобальный 
спад экономики [4, 17].

Государства многих стран осознали монополию 
цифровых гигантов на своих территориях и начали 
активные регуляторные действия против цифровых 
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медиакомпаний. Эти действия связаны с ограниче-
нием как самих компаний-гигантов, так и поведения 
их пользователей. В большинстве стран мира, вклю-
чая Россию, сейчас принимаются законодательные 
решения о блокировке цифровых платформ, разру-
шении их монопольного положения и возможном 
разделении на части.

По исследованию Freedom on The Internet в 2021 г. 
власти как минимум 48 стран из 70 исследованных 
установили новые правила для техкомпаний, касаю-
щиеся контента, данных пользователей или конку-
ренции. В результате впервые за 11 лет измерений 
в 2021 г. зафиксировано снижение глобального ин-
декса Freedom of Internet [5, 2].

Вот некоторые примеры регуляторных действий 
2020–2022 гг. в разных странах. В июне 2020 г. и ян-
варе 2021 г. Индия заблокировала TikTok и еще 29 
китайских приложений, включая WeChat, и китай-
ский аналог Twitter — сервис микроблогов Weibo, за-
подозрив их в том, что они собирают информацию 
о пользователях без их ведома [6]. Индийское прави-
тельство заявило, что эти приложения «занимают-
ся деятельностью, наносящей ущерб суверенитету 
и целостности страны, обороне, безопасности госу-
дарства и общественного порядка».

В декабре 2020 г. Европейский Союз принял Digital 
Markets Act, регулирующий «платформы с функция-
ми входа». Именно по этому акту начались процессы 
ограничения конкуренции и монополии Apple Store. 
В феврале 2021 г. правительство Австралии под угро-
зой блокировки обязало Facebook* платить треть 
от своих рекламных доходов компаниям, создающим 
новости, например, News Corp Руперта Мердока. Ко-
роткое противостояние между Facebook* и прави-
тельством завершилось соглашением на эту тему.

Китайское правительство весной 2021 г. наложи-
ло штраф на торговую платформу Alibaba размером 
$2.8 млрд. за ограничение конкуренции и нарушение 
антимонопольного законодательства [7]. Компания 
обязала своих партнеров выбирать «одну или две 
компании для кооперации», что противоречило за-
кону, принятому в декабре 2020 г. Позже власти Ки-
тая решили сократить масштабы технологической 
и финансовой бизнес-империи основателя Alibaba 
Group Джека Ма. Собеседники The Wall Street Journal 
говорили журналистам, что регулирующие органы 
сосредоточивают внимание на бизнесе миллиарде-
ра в рамках кампании по усилению надзора за все 
более влиятельной сферой технологий. Так власти 
планировали «обуздать» бизнесмена [8].

В России в 2020–2021 гг. значительно усилилось 
регуляторное давление на технологические ком-
пании. В сентябре-октябре 2021 г. против Google, 
Facebook* и Twitter вынесены судебные решения 
о нарушении выборного законодательства, неуда-
лении запрещенного контента и отсутствии лока-
лизации данных пользователей. Штрафы Facebook* 

за неудаление запрещенной информации на ок-
тябрь 2021 г. составили в совокупности 66 млн. 
руб., Twitter — 38,4 млн. руб., Google — 26 млн. руб. 
По делам о локализации пользовательских данных 
Facebook* и Twitter в августе 2021 г. были оштрафо-
ваны на 15 млн. и 17 млн. руб. Apple вынудили забло-
кировать в сентябре 2021 г. несколько приложений 
в российском AppStore. Еще несколько присужден-
ных штрафов не получили денежного исчисления. 
В декабре 2021 г. Google получил оборотный штраф 
за отказ удаления контента на принадлежащей ему 
платформе YouTube в размере 7 млрд. руб. А в июле 
2022 г. мировой суд Таганского района оштрафовал 
Google на 21,77 млрд. руб. за повторный отказ уда-
лить запрещенную в России информацию (часть 5 
статьи 13.41 Административного кодекса). Решение 
было принято после того, как Роскомнадзор напра-
вил в адрес американской компании полтора десятка 
уведомлений с требованием удалить с YouTube недо-
стоверную информацию о российской военной спец-
операции на Украине, но видео не были удалены.

В марте 2022 г. был принят Федеральный закон 
№ 32-ФЗ, получивший название «Закон о фейках». 
Его правоприменение привело к десяткам уголов-
ных и административных дел за публикации в соци-
альных сетях о ходе специальной военной операции. 
Однако регуляторное действие закона оказало влия-
ние только на российский сегмент социальных сетей. 
Сегменты глобальных платформ, на других рынках 
и аудиториях не попадали под действия регулятора. 
В апреле 2022 г. Instagram, Facebook были признаны 
экстремистскими организациями и полностью за-
блокированы в России за отказ компаний модери-
ровать контент пользователей, живущих в Украине.

В Сенате США начиная с 2018 г. каждый год про-
ходят слушания по различным делам, связанным 
с деятельностью Facebook*. Первыми стали слушания 
об утечке данных пользователей во время предвы-
борной президентской кампании в США 2016-го года. 
Дело было связано с деятельностью консалтинговой 
компании Cambridge Analytica, которая получила не-
санкционированный доступ к информации 87 млн. 
пользователей социальной сети. Федеральная тор-
говая комиссия (FTC) США установила, что компания 
нарушила соглашение, заключенное в 2012 г. Оно тре-
бовало улучшение защиты персональных данных. Рас-
смотрение дела завершилось штрафом Facebook (при-
знан в России экстремисткой организацией) в размере 
5 миллиардов долларов [9]. «Штраф в $5 млрд., нало-
женный на Facebook*, — это крупнейший штраф, ког-
да-либо выписанный какой-либо компании за наруше-
ние конфиденциальности потребителей. Он почти в 20 
раз превышает самый большой штраф за нарушение 
неприкосновенности частной жизни или безопасно-
сти данных в мире», — сообщалось в пресс-релизе FTC.

В октябре 2021 г. слушания в Конгрессе были посвя-
щены использованием компанией Meta* алгоритмов, 
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негативно влияющих на детей и подростков. Разбира-
тельства и расследования того, как цифровые гиганты 
используют данные пользователей, могут привести 
к полному запрету использования файлов куки. Состо-
яние индустрии, которое может наступить после реа-
лизации этой идеи, получило название cookieless. Для 
Google этот сценарий начал воплощаться: в 2021 г. ком-
пания опубликовала дорожную карту отказа от пере-
дачи персональной информации о действиях пользо-
вателей к 2023 г. [10]. С отменой 3rd-party cookies будет 
невозможно пересекать аудитории сайтов и таргети-
ровать рекламу в мобильных приложениях.

Компания Apple под давлением общественности 
и регулирующих органов США и других стран также 
начала ограничивать себя в использовании персо-
нальных данных пользователей. В конце 2020 г. — 
начале 2021 г. владельцы iPhone стали видеть уве-
домление: «Приложение X запрашивает разрешение 
отслеживать вас в приложениях и на сайтах, при-
надлежащих другим компаниям [11]. И большая 
часть пользователей запрещает отслеживание IDFA 
(«Идентификатор рекламодателей»). IDFA в чем-то 
похож на cookie — с его помощью рекламная плат-
форма может получать очень конкретную информа-
цию о поведении человека в интернете.

Помимо законодательных ограничений исполь-
зования техногигантами персональных данных орга-
ны власти США разрабатывают и принимают законы 
и акты, направленные на ограничение монопольного 
положения цифровых платформ в интернете. В 2020 г. 
было принято шесть таких законов. В 2021 г. в Конгрес-
се США был разработан Американский Акт об онлайн 
инновациях и выборе (American Choice and Innovation 
Online Act), целью которого стала «защита от дискри-
минации со стороны больших платформ» 1[12]. Есть 
инициативы законопроектов о принудительном раз-
делении гигантов цифровой индустрии на части. Один 
из актов, находящихся на рассмотрении, так и называ-
ется: Акт от окончании монополий платформ (Ending 
Platform Monopolies Act) [13]. В случае его принятия 
конгрессом США под принудительное разделение мо-
гут попасть Aphabet, Facebook*, Amazon.

Продолжаются расследования, связанные с нару-
шениями платформ при использовании данных поль-
зователей. В ноябре 2022 г. корпорация Google была 
оштрафована в нескольких штатах США на $391 млн. 
долл. за нарушения использования личных данных 
пользователей о своем местоположении [14]. Это 
крупнейший штраф в истории компании. Расследо-
вание против Google шло с 2016 г. по 2020 г.

В 2021 г. в Государственной Думе РФ началась ра-
бота над законопроектом об ограничении использо-

1  Сайт Конгресса США. American Choice and Innovation 
Online Act. Sponsor: Rep. Cicilline, David N. Introduced 
06.11.2021 // URL: https://www.congress.gov/bill/117th-
congress/house-bill/3816/text?r=8&s=1

вания алгоритмов выдачи, используемых социаль-
ными сетями, на территории России. В мае 2022 г. 
он внесен в Госдуму [15]. В случае принятия этого 
закона, интернет-ресурсы будут обязаны информи-
ровать пользователя об обработке его данных ре-
комендательной системой, человек должен иметь 
возможность в любой момент отказаться от такой 
обработки. На каждом сайте должны быть опубли-
кованы правила работы рекомендательного алго-
ритма, содержащие перечень данных о пользовате-
лях и их предпочтениях, источниках их получения.

Похожий закон начал действовать в Китае с 1 мар-
та 2022 г. Он запрещает онлайн-платформам рекомен-
довать фейковые сообщения, а также обязывает ин-
формировать пользователей об основных принципах 
работы таких механизмов. В документе также отраже-
но, что пользователи должны получить возможность 
управлять алгоритмом, изменяя его параметры, или 
вовсе отказаться от получения предложений.

ДЕПЛАТФОРМИНГ ГОСУДАРСТВ И ИХ ДЕЯТЕЛЕЙ
В противостоянии бигтеха с государством ин-

тересно то, что цифровые платформы столь велики 
и влиятельны, что они и сами могут ограничивать 
власть государства. В январе 2021 г. соцсети Twitter, 
Facebook, Instagram (признаны в России экстремист-
скими организациями), а также видеохостинг YouTube 
ограничили доступ к аккаунтам либо целиком забло-
кировали бывшего президента США Дональда Трам-
па за нарушение редакционной политики площадок. 
Впоследствии Дональд Трамп — один из самых по-
пулярных микроблогеров в истории — получил по-
жизненный бан в Твиттере.

Подобным образом глобальные социальные сети 
действовали в начале 2020 и 2021 гг. по отношению 
к государственным средствам массовой информа-
ции России. Роскомнадзор с января 2020 г. по ноябрь 
2021 г. зафиксировал 51 факт цензуры материалов 
российских СМИ и их официальных аккаунтов со сто-
роны зарубежных интернет-площадок 2[16]. «Начи-
ная с 2020 г. Роскомнадзор ведет учет фактов цензу-
ры материалов российских СМИ и их официальных 
аккаунтов со стороны зарубежных интернет-пло-
щадок (социальные сети и видеохостинги). На теку-
щий момент зафиксирован 51 подобный инцидент: 
YouTube — 24; Facebook* — 13; Instagram* — восемь; 
Twitter — четыре; Google — один; TikTok — один», — 
сказано в сообщении ведомства в ноябре 2021 г.

Это явление получило название деплатформинг.
В 2022 г. все глобальные цифровые платформы от-

реагировали на события в Украине, заблокировав или 
ограничив функции пользователей из России. Google 

2  РКН зафиксировал 51 «факт цензуры» российских 
СМИ зарубежными соцсетями // Сайт РБК, 24.11.2021 // 
URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/619da7c89a79476bf
6a1dce8
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Ad заблокировал рекламные кабинеты рекламода-
телей, YouTube остановил рекламную монетизацию 
и рекламные возможности, App Store удалил десятки 
приложения российских государственных компаний, 
Netflix и Spotify ушли из России, TikTok приостановил 
загрузку видео для российских пользователей.

УЖЕСТОЧЕНИЕ ЦЕНЗУРЫ НА ЦИФРОВЫХ ПЛО-
ЩАДКАХ И МИГРАЦИЯ АУДИТОРИИ

Помимо использования персональных данных 
пользователей внимание властей и владельцев со-
циальных платформ привлекает содержание публи-
каций пользователей. Как следствие цензура в циф-
ровой среде становится все жестче.

Блогинг и публикации в социальных сетях стали 
объектом нескольких законов, принятых в России на-
чиная с 2014 г. Первым в череде подобных законода-
тельных инициатив стал Федеральный закон № 97-
ФЗ от 5 мая 2014 г. (Закон о блогерах), обязывавший 
пользователей социальных сетей и сайты с базой ау-
диторией «свыше 3000 пользователей в сутки» реги-
стрироваться в Роскомнадзоре и ограничивающий 
содержание этих ресурсов. В 2015 г. вступил в силу 
Закон о переносе данных россиян на территорию 
России (242-ФЗ). Он послужил поводом блокировки 
социальной сети LinkedIn. В 2016 г. был принят так 
называемый «пакет Яровой», ужесточающий нака-
зания за экстремизм и терроризм. Основными по-
ложениями принятых законов стало недоноситель-
ство, оправдание терроризма в социальных сетях, 
ужесточение наказания за экстремизм, склонение 
к массовым беспорядкам и другое. В апреле 2019 г. 
Госдума приняла так называемый закон об устойчи-
вом интернете в России, вносящий изменения в Фе-
деральный закон «О связи» и Федеральный закон 
«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации». Его применение пока но-
сит тестовый характер и не применяется широко, 
но, по мнению экспертов, он дает зеленый свет для 
возникновения «суверенного интернета» в России, 
то есть закрытого от внешнего мира.

По требованию Роскомнадзора, всего в 2021 г. 
в реестр запрещенного контента было внесено свыше 
425 тыс. ресурсов, владельцы сайтов или провайде-
ры хостинга удалили порядка 48% из них. Одновре-
менно с этим была замедлена работа Twitter на мо-
бильных устройствах, поскольку не были удалены 
726 материалов, по которым ведомство направило 
ресурсу 1630 уведомлений о необходимости лик-
видировать их. Речь идет о детской порнографии, 
пронаркотическом контенте, материалах, носящих 
суицидальный характер и призывающих совершить 
самоубийство, подчеркнул представитель службы. 
По независимым оценкам было зафиксировано более 
451,5 тыс. случаев вмешательства «в свободу интер-
нета в России». При этом под вмешательством авторы 
доклада «Сетевые свободы» правозащитной группы 

«Агора» понимают широкий и разнонаправленный 
формат влияния: запрет информации и блокировку 
сайтов, запросы личных данных пользователей, ад-
министративное давление, уголовное преследование 
и реальное лишение свободы и др. [17].

Растут цензурные требования и внутри самих 
интернет-площадок — ужесточается их редакци-
онная политика. «Приходится все время ходить как 
по минному полю в процессе выбора/создания кон-
тента: удалят — не удалят, повесят шторку — не пове-
сят, снизят рейтинг в ленте — не снизят», — сказала 
в интервью автору исследования Ольга Анисимова, 
главный редактор интернет-медиа ТОК, входящего 
в МИА «Россия-Сегодня».

Алгоритмы Facebook* и YouTube мониторят пу-
бликации на своих платформах и редактируют свои 
ленты. Публикации, нарушающие редакционную 
политику платформ, удаляются или пессимизиру-
ются — то есть их выдача ограничивается. Только 
в Facebook* действуют 11 политик, определяющих 
правила публикаций на платформе. Ежеквартально 
Meta (признана в России экстремисткой организа-
цией) публикует Tranperency Report — отчет об уда-
ленных материалах [18]. Согласно отчетам 2021 г., 
до пользователя доходит только 0,1% контента, на-
рушающего политики компании. 95% нежелательно-
го контента удалялось проактивно и автоматически, 
в то время как в 2017 г. удалялось лишь 24%. Однако 
журналисты и исследователи считают, что алгорит-
мы социальных сетей не справляются с hate speech, 
контентом, разжигающим национальную рознь, 
и призывами к насилию [19]. Жесткие редакционные 
требования к публикациям пользователей не были 
соблюдены цифровыми платформами после начала 
военных действий в Украине весной 2022 г. Руковод-
ство Meta* открыто завило об отказе модерировать 
контент своих пользователей, находящихся в Укра-
ине. По этой причине принадлежащие ей социаль-
ные сети Facebook* и Instagram* были признаны экс-
тремистскими и запрещены на территории России.

Критика со стороны прессы и давление государств 
ведет к еще большему ужесточению алгоритмов циф-
ровых платформ, которые мониторят публикации 
пользователей в поисках негатива и оскорбительных 
постов. Это может привести к оттоку пользователей 
из социальных сетей на площадки, где цензура не так 
сильна, например, в мессенджер Telegram. Аудитория 
этого мессенджера к концу 2022 г. может составить 1 
млрд. пользователей по миру.

Реакцией на усиливающееся давление на пользо-
вателей как внутри цифровых платформ, так и внеш-
нее давление на платформы со стороны государ-
ственных властей в разных странах стало появление 
и развитие концепции Web 3.0. Она связана «с децен-
трализацией всего и освобождением человечества 
не только от доминирования БигТеха, но от эксплу-
атирующего капитализма в целом — при помощи 
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программного кода» — пишет в программной статье 
влиятельный журнал Кремниевой долины Wired [20].
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ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ГАЗЕТЕ «ПИОНЕРСКАЯ ПРАВДА»

И. Г. Родионова

Пензенский государственный университет

Поступила в редакцию 12 января 2023 г.

Аннотация: в статье обосновывается важность отражения трудовой деятельности школьников 
в годы Великой Отечественной войны в главном советском и российском печатном издании для 
подростков — газете «Пионерская правда». Отмечается призывная тональность публикаций, обу‑
словленная необходимостью мобилизовать все население страны на борьбу с немецко-фашистски‑
ми захватчиками. Названы и проанализированы языковые средства выражения побудительной 
модальности. Обращается внимание на структуру заголовочных конструкций, на жанровые и со‑
держательные особенности текстов. Показана роль газетных публикаций, отражающих трудовую 
деятельность школьников в годы Великой Отечественной войны, в формировании положительного 
образа подростка.
Ключевые слова: трудовая деятельность, газета «Пионерская правда», побудительная модаль‑
ность, заголовочная конструкция, жанр.

Abstract: the importance of reflecting the labor activity of schoolchildren during the Great Patriotic War in 
the main Soviet and Russian printed publication for teenagers — the newspaper «Pionerskaya Pravda» is 
substantiated. The invocative tone of publications is noted, due to the need to mobilize the entire population 
of the country to fight the Nazi invaders. The linguistic means of expressing the incentive modality are named 
and analyzed. Attention is drawn to the structure of heading constructions, to the genre and content features 
of the texts. The role of newspaper publications, reflecting the labor activity of schoolchildren during the Great 
Patriotic War, in the formation of a positive image of a teenager is shown.
Keywords: labor activity, newspaper «Pionerskaya Pravda», incentive modality, title structure, genre.

Одной из важнейших функций средств массовой 
информации является информативная функция, 
предполагающая, что «СМИ призваны информиро-
вать аудиторию о событиях и условиях жизни непо-
средственного окружения, сообщества, мира в це-
лом» [1, 109]. Данное положение относится к разным 
видам СМИ, в том числе к детской печатной прессе.

Известно, что главной газетой для школьников 
в нашей стране на протяжении нескольких деся-
тилетий была «Пионерская правда», являвшаяся 
в СССР печатным органом ЦК и МК ВЛКСМ и глав-
ным печатным изданием Всесоюзной пионерской 
организации. Газета была призвана не только отра-
жать окружающую школьников действительность, 
но и воспитывать подрастающее поколение в духе 
патриотизма, добра и справедливости, прививать 
читателям идеалы дружбы и товарищества. Таким 
образом, помимо информативной функции, «Пио-
нерская правда» реализовывала функцию воздей-
ствующую.

Информативная и воздействующая функции 
главной газеты для школьников приобрели особую 
значимость в годы Великой Отечественной войны, 
когда с помощью печатного слова необходимо было 

объединить читательскую аудиторию в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками.

Анализ выпусков «Пионерской правды» в воен-
ные годы показал, что среди множества тем, осве-
щаемых газетой, большое место занимало описание 
трудовой деятельности школьников.

По мнению Н. Н. Рухленко и А. А. Черкашиной, 
трудовая деятельность является для человека од-
ной из «базовых характеристик ежедневного бытия» 
[2, 57]. В годы Великой Отечественной войны труд 
в нашей стране приобрел особое значение: из дея-
тельности, направленной на создание «материаль-
ных и духовных ценностей, необходимых для жизни 
людей» [3, 747], он превратился в единый патриоти-
ческий порыв, целью которого стала помощь фронту 
и скорейшее освобождение страны от немецко-фа-
шистских захватчиков.

Наравне со взрослыми в тылу трудились и дети. 
Этим фактором обусловлено большое внимание га-
зеты «Пионерская правда» к описанию трудовой 
деятельности подрастающего поколения, представ-
ленной как «трудовой фронт», «боевой пост», на ко-
тором находились школьники, о чем, в частности, 
свидетельствует фрагмент передовой статьи под 
названием «Будьте мужественными помощника-
ми» выпуска от 14 июля 1941 г.: Юные советские па‑
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триоты, пионеры и школьники — верные помощники 
старших во всех делах. Поэтому каждый из вас дол‑
жен сейчас помнить: вы находитесь на трудовом 
фронте, на боевом посту!

Отметим, что публикаций, отражающих трудо-
вую деятельность школьников, значительно больше 
в выпусках первых трех лет войны — в 1941–1943 гг. 
На наш взгляд, это связано с задачами, которые осо-
бенно остро стояли перед страной и, следовательно, 
перед органами печати в первые военные годы, — 
объединить все население в борьбе с врагом, моби-
лизовать силы каждого человека на защиту страны 
и на приближение победы.

Решению данной задачи способствовала при-
зывная тональность публикаций газеты «Пионер-
ская правда». Практически каждый выпуск содер-
жал лозунг-призыв, который мог помещаться как 
на первой полосе, так и на других полосах газеты. 
Он включал обращение-существительное и глагол 
в форме повелительного наклонения. Отметим, что 
обращения-существительные и глаголы могли упо-
требляться в форме множественного числа, показы-
вая единство пионеров и школьников всей страны: 
Пионеры и школьники, выходите на уборку уро‑
жая! (17 июля 1941 г.); Пионеры и школьники! Со-
бирайте дикорастущие травы, плоды, ягоды! (26 мая 
1943 г.). Для того, чтобы обратить внимание на роль 
каждого школьника в деле приближения победы, 
использовались формы единственного числа: Всем, 
чем можешь, стране помогай, чтоб быстрей уничто‑
жить врага! (19 июля 1941 г.); Трудись для фронта, 
юный патриот! Трудись, как трудится советский 
весь народ! (22 июля 1941 г.). Рифмованный харак-
тер некоторых лозунгов-призывов делал высказы-
вания более выразительными.

О видах трудовой деятельности школьников 
можно узнать из заголовков публикаций, которые 
в структурном плане представлены как словосочета-
ниями, дающими «развернутое название предметов 
и явлений действительности» [4, 106]: Октябрьский 
подарок бойцам (7 октября 1941 г.); Пионерский вклад 
(2 сентября 1941 г.); Школьное поле (7 апреля 1943 г.), 
так и предложениями, которые, являясь единица-
ми «общения и сообщения» [4, 161], информирова-
ли о фактах действительности (повествовательные 
предложения) или побуждали адресата к активным 
действиям (побудительные предложения). Повество-
вательные предложения часто содержали глаголы 
первого лица единственного или множественного 
числа, называющие действия школьников. Обычно 
это заголовки к публикациям, в которых пионеры 
рассказывали о своей деятельности: А теперь го-
товим подарки (2 сентября 1941 г.); Вяжу бойцам 
варежки (4 сентября 1941 г.); Учимся и работаем; 
Дружно работаем (9 сентября 1941 г.); Выращива-
ем лекарственные растения; Помогаю семье красно‑
армейца (16 сентября 1941 г.). Заголовки, представ-

ленные побудительными предложениями, помимо 
глаголов в повелительном наклонении, нередко 
содержали обращения. Как правило, это восклица-
тельные по интонации конструкции: Ребята, выхо-
дите на уборку урожая! (22 июля 1941 г.); Пионеры 
и школьники! Собирайте лом цветных металлов 
(26 августа 1941 г.); Выходите и вы на воскресник! 
(11 февраля 1942 г.).

Отметим отсутствие заголовков, представлен-
ных одним словом, в силу их недостаточной инфор-
мативности.

«Содействие школьников, пионеров и комсо-
мольцев фронту было весьма разнообразным и эф-
фективным», — отмечает А. Р. Бормотова [5, 189]. 
Из публикаций, помещенных в газете «Пионерская 
правда», можно узнать, чем занимались школьники, 
помогая взрослым: они работали на полях колхозов 
и на пришкольных участках: В Федотьевской школе 
все основные работы по пришкольному участку — об‑
работка земли, посев, первая полка и рыхление — вы‑
полняются до начала летних каникул. Поэтому летом 
прошлого года федотьевские старшеклассники пош‑
ли помогать колхозам, не беспокоясь о судьбе своего 
школьного поля (7 апреля 1943 г.); ухаживали за кол-
хозным и совхозным скотом: Приближается зима. 
И у всех сельских школьников и пионеров есть теперь 
очень важное, боевое дело. Нужно помочь старшим 
подготовить зимовку колхозному и совхозному ско‑
ту (7 октября 1941 г.); собирали металлолом и ле-
карственные растения: Вся дружина вышла на сбор 
металлического лома. За 3 дня мы собрали 4 тон‑
ны 670 килограммов металла (29 февраля 1944 г.); 
100 килограммов аптечной ромашки и 80 килограм‑
мов клеверных головок собрали юннаты Мензелин‑
ской станции юных натуралистов (Татарская АССР) 
(26 августа 1941 г.); заботились о семьях бойцов, 
сражающихся на фронте: Советские школьники бе‑
рут на себя заботу о семьях бойцов, сражающихся 
с гитлеровскими бандами. Учащиеся Новосибирской 
школы № 24 — частые гости в семьях красноармей‑
цев Шмакова, Гордеева, Капустина и других. Они уха‑
живают за детьми, когда матери уходят на работу, 
следят за порядком и чистотой в квартирах, рабо‑
тают на огородах (19 июля 1941 г.); занимались 
починкой обуви и одежды: У нас в дружине пионеры 
устроили сапожную мастерскую. Ребята работают 
2 часа в день. Мы уже починили много ботинок, ту‑
фель и сапог для детей фронтовиков (29 февраля 
1944 г.), а также строили оборонные сооружения, вы-
ступали с концертами в госпиталях, собирали золу, 
которая использовалась как удобрение, разносили 
газеты и письма.

В годы Великой Отечественной войны школьни-
ки овладевали профессиями радиста, телеграфиста, 
шофера, комбайнера и многими другими, о чем также 
можно узнать из газеты «Пионерская правда»: 900 
школьников изучили шоферское дело, 4109 человек 
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могут быть трактористами. Сотни юных техни‑
ков овладели специальностью слесаря по ремонту 
сельхозмашин, комбайнера, мотоциклиста, радиста 
(21 декабря 1943 г.).

Важно отметить, что материалы «Пионерской 
правды» стимулировали школьников к трудовой 
деятельности. С этой целью редакция газеты орга-
низовывала для читателей конкурсы, о чем сообща-
лось на страницах печатного издания: Кто больше 
соберет? Конкурс на лучшего сборщика и храните‑
ля верхушек картофеля (21 декабря 1943 г.); Кон‑
курс на лучшего садовода «Украсим Родину садами!» 
(11 апреля 1944 г.). Примечательно, что последний 
из названных конкурсов был ориентирован на бу-
дущее страны, а сам факт его организации отражал 
веру в победу советского народа над врагом. Об ус-
ловиях конкурсов, их участниках и результатах так-
же сообщалось в газете.

Обращает на себя внимание обширная география 
трудовых дел школьников и максимально точное 
и подробное описание места действия: в газетных 
материалах указывались не только область и город, 
но и район, село, названия колхозов и совхозов, номе-
ра школ. Данная информация содержалась в разных 
частях публикаций — как в собственно тексте: Уче‑
ники средней школы села Бырка (Читинская область) 
собрали 240 килограммов цветных металлов (7 ок-
тября 1941 г.), так и в подписи к нему: Ташкентский 
район, узбекская школа № 11 при колхозе им. Кирова 
(23 февраля 1945 г.).

Газетные публикации содержали подробные све-
дения о школьниках, проявивших себя в труде: на-
зывались фамилия и имя ученика, место его прожи-
вания, номер школы, часто указывался класс и даже 
общественное поручение пионера. Такая информа-
ция помещалась непосредственно в тексте или пред-
ставляла собой подпись к публикации: Петя Кузне‑
чиков из колхоза «Новая жизнь» (Сталинградская 
область) пишет, что он с Колей Филиным собрал 
3 килограмма листьев полыни (26 августа 1941 г.); 
Вожак звена Ася Принцева. Казахская ССР, город Ку‑
станай, школа имени Горького, 4-й класс (7 октября 
1941 г.); Галя Крылова. Город Куйбышев, 63-я школа, 
7-й класс (11 февраля 1942 г.).

Для авторов публикаций, помещенных в газете 
«Пионерская правда», было важно точно отразить 
результаты труда школьников. Поэтому в текстах 
использовалось большое количество числительных: 
Я собрал 750 граммов латуни и 300 граммов алюми‑
ния. А мама мне дала 30-рублевую облигацию. Все это 
я внес в фонд обороны моей любимой родины (4 сен-
тября 1941 г.); Когда началась война с фашистами, 
я стал собирать лом и уже сдал родине 1 килограмм 
200 граммов цветного и 205 килограммов черного 
металла (7 октября 1941 г.).

Подробные сведения о школьниках и об их тру-
довых заслугах, с одной стороны, свидетельствовали 

о достоверности фактов, отраженных в газете: речь 
шла не о выдуманных героях, а о конкретных ребя-
тах и их трудовых достижениях. С другой стороны, 
такая подробная информация воспринималась юны-
ми читателями как пример для подражания: Туль‑
ские школьники сумели за один день собрать 2 тон‑
ны лома цветных металлов. Ребята из детдома № 6 
в Евпатории сдали 59 килограммов этих металлов. 
Берите с них пример! (26 августа 1941 г.).

Считаем необходимым отметить жанровое раз-
нообразие публикаций, описывающих трудовую дея-
тельность школьников в годы Великой Отечествен-
ной войны. Наряду с передовой статьей, заметкой, 
очерком, на страницах «Пионерской правды» широ-
ко представлен такой жанр, как письмо в газету, точ-
нее — письмо через газету, адресованное не редакции, 
а определенной группе читателей. Так, на страницах 
«Пионерской правды» часто публиковались письма 
школьников, адресованные бойцам в действующую 
армию и содержащие сведения о трудовых достиже-
ниях: …мы, школьники, тоже не стоим в стороне: 
помогаем проверять семена на всхожесть, собира‑
ем золу. А потом возьмемся и за другие дела. Я лич‑
но в прошлом году заработала 67 трудодней. В этом 
году думаю заработать куда больше («Бойцам из де-
ревни Мышино», 1 января 1942 г.); …такие длинные 
бревна привезли нам в школу. Но мы решили сами рас‑
пилить их, чтобы сберечь государственные деньги. 
<…> Всем классом мы сшили для фронта меховые 
рукавицы. Мы нашили их много. Хотели шить еще, 
но нам сказали: «Пока хватит» («Письмо-рисунок», 
1 января 1942 г.).

На страницах газеты «Пионерская правда» пу-
бликовались письма бойцов Красной армии, в кото-
рых они благодарили школьников за работу в тылу 
и за присланные подарки. Подписи к таким письмам 
содержали подробную информацию об адресанте или 
адресантах с указанием воинских должностей и зва-
ний, что придавало публикации важность и значи-
мость: Дорогие ребята! В этом письме мне хочется 
рассказать вам, какую большую помощь оказывают 
раненым бойцам ученицы Салтыковской средней шко‑
лы № 1 Зина Виноградова, Лиза Митропова, Галя За‑
йкина, Таля Еремина, Таня и Леля Филимоновы и Вера 
Юриковская. <…> Заместитель политрука Ш. Мудар‑
рисов (7 октября 2941 г.); Мы получили ваши подар‑
ки, за что приносим вам большое красноармейское 
спасибо. Нам бесконечно дорого внимание, которое 
оказали вы нам. <…> По поручению подразделения 
гвардейской части: майор Трубицын, старший бата‑
льонный комиссар Зубарев, Герой Советского Союза 
капитан Стольников (11 февраля 1942 г.).

Среди жанров, представленных на страницах 
газеты «Пионерская правда» времен Великой От-
ечественной войны и описывающих трудовую де-
ятельность школьников, можно назвать репортаж, 
который отражает последовательное воспроизве-
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дение событий, происходящих «здесь и сейчас». Ак-
туальность описываемых действий подкреплялась 
указанием на время их совершения: 8 часов 30 минут. 
Только что прозвучал звонок, и ребята сели за парты. 
Но сейчас им пока не нужны мел, доска и тетради. 
Они работают. Посмотрите на пионерку с большим 
клубком в руках. Это пятиклассница Тамара Серге‑
ева. В классе она активный классный организатор 
и отличная ученица. А в трикотажной мастерской 
Тамара — лучшая работница. <…> Юные сапожники 
чинят обувь детям фронтовиков. В швейной мастер‑
ской стучат швейные машинки. Девочки не отры‑
вают глаз от лапок: строчка должна быть ровной, 
красивой (31 марта 1941 г.).

Известно, что важнейшей составляющей любого 
печатного средства массовой информации является 
фотография, обязательно сопровождающаяся под-
писью. Газета «Пионерская правда» времен Великой 
Отечественной войны богата фотографическими 
снимками, отражающими трудовую деятельность 
школьников. Подписи к таким фотографиям харак-
теризовали ситуацию, содержали имена и фамилии 
тех, кто изображен на снимке, и их заслуги: В освобож‑
денных районах Украины идет уборка нового урожая. 
Первым в Старобельском районе, Ворошиловградской 
области, начал уборочные работы колхоз имени Шев‑
ченко. На снимке: школьники Иван Богодыш и Иван 
Антоненко накладывают сжатую рожь на арбы. Они 
выработали уже более чем по 100 трудодней каждый 
(11 августа 1943 г.); Пионерская дружина 169-й мо‑
сковской школы получила от Наркомата социального 
обеспечения благодарность за хорошую заботу о се‑
мьях фронтовиков. На снимке: начальник штаба от‑
ряда Ира Бакулина и Неля Орлова в семье фронтовика 
Абросимова (23 февраля 1945 г.). Нередко на снимке 
изображался коллектив школьников. В этом случае их 
имена и фамилии не указывались: В совхозах Грузии 
уже поспел зеленый чай. Пионеры и школьники города 
Кутаиси помогают колхозникам собирать богатый 
урожай чайного листа (19 июля 1941 г.); Любую рабо‑
ту в колхозе ученики Чернавской школы (Тамбовская 
область) выполняют хорошо и добросовестно. Вот 
они убирают махорку (7 октября 1941 г.).

Описывая трудовую деятельность школьников, 
газета «Пионерская правда» формировала положи-
тельный образ подростка, достойный подражания. 

Публикации о трудовых достижениях ровесников на-
ходили отклик у юных читателей, о чем свидетель-
ствовали их письма в редакцию: Я прочел в газете, 
что пионеры собирают металлический лом, а на за‑
водах из него делают танки и разное оружие и бое‑
припасы. У нас во дворе валялось очень много старых 
вещей, и я принялся за дело. Обходил все закоулки дво‑
ра, разыскивал в чулане и кладовой ненужные метал‑
лические изделия (3 февраля 1943 г.).

Несмотря на тяжесть выполняемой школьника-
ми работы, при ее описании активно использовалась 
лексика с положительной коннотацией, стимулиру-
ющая подростков на дальнейшие трудовые достиже-
ния: Ребята не боятся труда. Они счастливы, что 
помогают Родине (31 марта 1943 г.).

Таким образом, публикации в газете «Пионер-
ская правда», отражающие трудовую деятельность 
школьников в годы Великой Отечественной вой-
ны, позволяют детализировать картину событий 
военного времени, в полной мере представить не-
легкую жизнь подростков в тылу и показать труд 
как единый патриотический порыв представите-
лей разных поколений советских людей, направ-
ленный на помощь Красной Армии, освобождение 
страны от фашистских захватчиков и приближение 
Великой Победы.
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Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического исследования, цель которого за‑
ключалась в определении оптимальных характеристик профориентационных видеоматериалов. 
Методами исследования выступили фокус-группа и эксперимент. Полученные результаты позволи‑
ли определить наиболее оптимальные характеристики профориентационного видеоролика по ряду 
параметров: продолжительность, формат повествования, главный герой, содержание контента, 
формат видеосъемки. Результаты исследования могут быть полезны специалистам, осуществля‑
ющим подготовку профориентационных видеоматериалов для образовательных учреждений выс‑
шего и среднего специального образования.
Ключевые слова: профориентация, видеоматериалы, контент, маркетинговые коммуникации, 
продвижение, университет, Интернет, коммуникации.

Abstract: the article presents the results of an empirical study. The purpose of the study was to determine the 
optimal parameters of career guidance video materials. Research methods: focus group and experiment. The 
results obtained made it possible to determine the most optimal parameters of a career video based on a 
number of features: duration, narration format, main character, content content, video format. The results of 
the study may be useful to specialists preparing career guidance video materials for educational institutions 
of higher and secondary specialized education.
Keywords: career guidance, video materials, content, marketing communications, promotion, university, 
Internet, communications.

Введение. Вопросы использования маркетин-
говых коммуникаций университетами, функцио-
нирующими на высококонкурентном рынке обра-
зовательных услуг, науки и технологий, являются 
актуальными и имеют научно-практическую зна-
чимость. Многие ведущие университеты мира для 
своего позиционирования и продвижения использу-
ют возможности цифровых технологий и сетевого 
общества [1]. Цифровые технологии в современном 
обществе главным образом служат для того, чтобы 
облегчить жизнь человека, предоставить нужную 
информацию в синтезированном упрощенном виде. 
Используемые университетом для осуществления 
маркетинговых коммуникаций медиапродукты, соз-
даваемые посредством цифровых технологий, несут 
не только рекламную и имиджевую, но и профори-
ентационную функцию.

Рассматривая Интернет как информационно 
насыщенное коммуникативное пространство, спе-
циалисты по продвижению образовательных услуг 
могут эффективно решать задачи по повышению уз-
наваемости и открытости университета с помощью 
веб-сайта, сообществ в социальных сетях, использо-
вания каталогов вузов, образовательных и научных 
сайтов [2]. При этом эффективность продвижения 

университета посредством цифровых технологий 
во многом зависит не только от используемых ви-
дов маркетинговых коммуникаций в Интернете, 
но и от качества контента, распространяемого в Сети. 
Медиаконтент, созданный без учета предпочтений 
и нужд целевой аудитории, не способен в полной 
мере выполнять рекламную, профориентационную 
и имиджевую функции. Такие медапродукты только 
создают видимость деятельности рекламного или 
PR-отдела университета, но не обеспечивают целе-
вого воздействия на аудиторию. Поэтому при соз-
дании профориентационного медиаконтента важ-
но понимать, какими характеристиками он должен 
обладать, для того, чтобы привлечь внимание аби-
туриентов к университету и реализуемым им на-
правлениям подготовки.

Отмечая значительный исследовательский ин-
терес к вопросу об использовании цифровых техно-
логий для продвижения товаров и услуг, а также их 
эффективности [2–16], необходимо констатировать, 
что освещение данного вопроса в ракурсе реклам-
ной и профориентационной деятельности универ-
ситетов остается еще крайне недостаточным [7–10]. 
Среди немногочисленных работ по указанной про-
блематике, фокусирующих внимание на использо-
вание университетом видеоконтента в рекламных 
и профориентационных целях, можно выделить ис-
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следования Д. В. Подобиной [17], Н. В. Богдановой, 
Н. Г. Сидиной [18].

Например, исследователи Н. В. Богданова, Н. Г. Си-
дина [18], обнаружили прямую положительную 
связь между известностью и престижностью уни-
верситета и количеством рекламных видео о нем 
в сети Интернет. Кроме того, авторами были опре-
делены приоритеты информационных компонен-
тов рекламных видеороликов университета для 
различных категорий пользователей. В частности, 
эмпирически обосновано, что для абитуриентов важ-
ным является наличие в рекламном медиаконтенте 
университета общей информации о вузе (логотип, 
история создания, структура, контактная информа-
ция) и демонстрация образовательного процесса 
(факультеты, кафедры, аудитории, оборудование, 
лекции, практические занятия) [18]. Однако не-
обходимо отметить, что объектом исследования 
в упомянутой работе были рекламные, а не про-
фориентационные ролики.

Вместе с тем вопрос об определении оптималь-
ных характеристик профориентационных видеома-
териалов к настоящему времени является еще не-
достаточно разработанным, что актуализирует его 
дальнейшее рассмотрение.

Методология исследования. Цель исследова‑
ния — эмпирическим путем определить оптималь-
ные характеристики видеоматериалов, используемых 
в профориентационной деятельности университета. 
Задачи исследования: выяснить наиболее привлека-
тельный формат профориентационного ролика; опре-
делить наиболее привлекательный способ подачи ин-
формации в профориентационном ролике; выявить 
наиболее подходящие визуальные образы для профо-
риентационного ролика; определить оптимальную 
продолжительность профориентационного ролика.

Исследование проводилось в декабре 2021 г. Ме-
тоды исследования — фокус-группа и эксперимент. 
Объектом исследования выступили пять профори-
ентационных роликов по специальностям маркетин-
говой направленности, предметом исследования — 
их параметры.

Для проведения фокус-группы нами были ото-
браны пять видеороликов, размещенных в свободном 
доступе на видеохостинге YouTube, существенно от-
личающихся друг от друга как по форме представле-
ния профориентационной информации, так и по со-
держанию (фото).

Первый ролик (https://www.youtube.com/
watch?v=s1kYX8SHO5w) представлял собой интер-
вью с маркетологом, при этом интервьюер в видео 
отсутствовал, а вопросы появлялись на экране в виде 
текста. Рассказчиком была молодая девушка, место 
съемки светлое (предположительно студия или квар-
тира с хорошим ремонтом). Качество изображения 
было четким, однако сами кадры сняты статично. 
Продолжительность — 6 мин 33 сек.

Фото
Визуализация объектов исследования

Интервью с маркетологом

Новостной сюжет

Рассказ маркетолога о профессии

Достоинства и недостатки профессии 
маркетолога

Интервью со студентом маркетинговой 
специальности
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Второй видеоролик (https://www.youtube.com/
watch?v=NGoxtHcfmyg) являлся новостным сюже-
том, в котором рассказывалось о работе в реклам-
ном агентстве. Формат повествования — интервью 
с рекламистом организации. Съемка проводилась 
непосредственно в самом офисе агентства. Кадры 
динамичные, есть закадровый голос ведущего, суб-
титры. Герой интервью — девушка, закадровый го-
лос мужской. Продолжительность — 1 мин 27 сек.

Третий видеосюжет (https://www.youtube.com/
watch?v=NGoxtHcfmyg) представлял собой рассказ 
маркетолога о своей профессии. Видео снято на те-
лефон самим рассказчиком, картинка статичная. 
Герой — мужчина. Место съемки — рабочее место 
маркетолога. Продолжительность — 5 мин 20 сек.

В четвертом видеоролике (https://www.youtube.
com/watch?v=3N2D3KHKd1Q) маркетолог рассказы-
вает о плюсах и минусах своей профессии. Рассказ 
представлен в противопоставлении положительных 
и отрицательных тезисов. Речь героя сопровождается 
иллюстрациями, которые он рисует на доске. Рассказ-
чиком является девушка. Освещение искусственное, 
картинка темная, изображение нечеткое, вероятно 
снято на телефон. Продолжительность — 4 мин 15 сек.

Пятый видеоролик (https://www.youtube.com/
watch?v=3N2D3KHKd1Q) представлял собой интервью 
со студентом маркетинговой специальности, имею-
щим небольшой опыт работы в маркетинге. Съемка 
профессиональная, кадры динамично меняются. Ин-
тервьюируемый — студент-мужчина, интервьюер — 
девушка. Продолжительность ролика — 8 мин 17 сек.

В фокус-группе участвовали 11 студентов вто-
рого курса направления «Реклама и связи с обще-
ственностью». Выбор участников фокус-группы обо-
снован, с одной стороны, их возрастом — наиболее 
близким к возрасту потенциальных абитуриентов, 
с другой стороны — тем, что студенты второго курса 
уже изучают дисциплины профессионального бло-
ка и имеют некоторое представление о выбранной 
ими профессии, следовательно, могут объективно 
оценить характеризующую ее информацию. После 
ознакомления с видеоматериалами студентам было 
предложено пройти опрос, созданный посредством 
google-формы. В ходе опроса участники фокус-груп-
пы отвечали как на общие вопросы о видеороликах 
(Какой ролик понравился больше? Почему? Была ли 
информация в ролике исчерпывающей? Какая имен-
но? Что бы вы хотели добавить в видеоролик?), так 
и оценивали их по ряду параметров: продолжитель-
ность, формат съемки, формат повествования, глав-
ный герой, содержание контента. После проведения 
опроса модератор фокус-группы приступил к устно-
му обсуждению мнений участников о просмотрен-
ном медиаконтенте.

Далее был проведен эксперимент, в ходе кото-
рого участникам необходимо было смоделировать 
«идеальный» профориентационный ролик с учетом 

характеристик, оцениваемых ими после просмотра 
упомянутого видеоконтента.

Результаты фокус-группы. Наиболее предпо-
чтительным форматом профориентационного виде-
оролика участниками фокус-группы был определен 
ролик «интервью со студентом маркетинговой специ-
альности», такой формат назвали привлекательным 
половина участников фокус-группы. Наименьшее 
предпочтение опрашиваемые отдали видеоролику 
в формате «рассказ маркетолога о профессии» — 
этот ролик не понравился ни одному из участников 
исследования. Кроме того, непривлекательным ока-
зался и ролик в формате новостного сюжета (рис. 1).

Отметим, что ролик «интервью со студентом» так-
же получил и наибольшее количество положитель-
ных комментариев (19) от участников исследования 
(ответ на вопрос «Почему понравился ролик?»), среди 
которых: «конкретные ответы на вопросы», «нравит-
ся слушать студента», «простой для восприятия ро-
лик», «оживленный диалог», «незатянутый ролик», 
«снято оператором», «были даны советы» и проч.

Ролик «интервью с маркетологом» прокоммен-
тировали 9 человек («живой формат изложения», 
«видно, что говорит профессионал», «нравится фор-
мат» и др.), ролик «достоинства и недостатки про-
фессии маркетолога» — только 3 участника опроса.

Практически все участники фокус-группы (92%) 
отметили, что съемка профориентационного видео-
ролика должна осуществляться профессиональным 
оператором с нескольких ракурсов, а не статичной 
любительской съемкой.

Раздражающими факторами при просмотре про-
фориентационных видеороликов респонденты на-
звали информацию, не имеющую прямого отноше-
ния к профессии, демонстрацию личного мнения 
рассказчика (57%) и многократное повторение од-
ной и той же мысли (43%).

В качестве пожеланий, направленных на улучше-
ние профориентационных роликов, участники назвали 
следующие: «излагать информацию более конкрет-
но, с описанием задач будущего специалиста, навы-
ков, которыми он должен обладать», «опытный спе-
циалист в качестве героя ролика», «сопровождение 
видео инфографикой, иллюстрациями, субтитрами».

Стоит отметить, что, отвечая на этот вопрос, 
участники давали комментарии не только по смыс-
ловому содержанию роликов, но и говорили о пред-
почтительных визуальных характеристиках. В част-
ности, рассуждая об образе героя видеоролика, 
большинство участников исследования (20%) от-
метили, что он должен быть профессионалом в сво-
ей области. Умение непринужденно вести разговор, 
уверенность и понятное изложение также являются 
значимыми характеристиками для героя видеороли-
ка, по мнению участников фокус-группы. Отметим 
при этом, что возраст и пол героя ролика не имеют 
принципиального значения.



128 ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ФИЛОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА. 2023. № 1

Н. В. Рубцова, Н. А. Гир

Рис. 1
Наиболее привлекательный формат профориентационного видеоролика

В целом результаты, полученные в ходе фокус-
группы, позволили определить следующие пара-
метры оптимального профориентационного виде-
оролика:

— Формат видеоролика — вопросно-ответная 
форма.

— Форма изложения — живое изложение (рас-
сказ).

— Формат съемки — студийная съемка со сме-
ной ракурсов.

Результаты эксперимента. Анализ данных, по-
лученных в ходе эксперимента, позволил выделить 
оптимальные характеристики, которыми должен 
обладать профориентационный ролик:
1. Оптимальная продолжительность профориен-

тационного ролика — 5 минут (но не больше 
10 минут).

2. Предпочтительный формат повествования — 
интервью, при этом важно, чтобы вопросы были 
выведены на экран.

3. Герой профориентационного видеоролика дол-
жен быть уверенным профессионалом, с хорошо 
поставленной речью, должен излучать позитив 
и непосредственность.

4. Рассказ о профессии должен быть тезисным, ли-
шенным субъективных оценок.

5. Съемка должна быть профессиональной, важно, 
чтобы изображение было не статичным, то есть 
должна присутствовать смена кадров.

6. Видео должно сопровождаться иллюстрациями, 
инфографикой, субтитрами.

7. Язык изложения должен быть профессиональ-
ным, но доступным для восприятия.

8. При повествовании о направлении подготовки 
стоит рассказать о конкретных специальностях, 
которые можно освоить, выбрав его.

9. Помещение для съемки должно быть светлым.
Обобщая результаты, полученные в ходе фокус-

группы и эксперимента, можно обнаружить их пол-
ное соответствие по таким параметрам как: формат 
видеоролика, форма изложения, формат съемки, об-
раз героя видео.

Выводы. Профориентационные видеоматериалы, 
которые в сжатой форме информировали бы абитури-
ентов о вузе в целом и о конкретной специальности, 
используются университетами для осуществления 
маркетинговых коммуникаций крайне редко. Вместе 
с тем именно такой медиаконтент в наибольшей сте-
пени привлекает современных абитуриентов. Благо-
даря профориентационному видео будущие студенты 
университета могли бы получить наиболее полное 
представление о специфике учебы, сделать не просто 
эмоциональный, а более осознанный выбор.

Проведенное нами исследование подтверждает 
необходимость грамотного использования профори-
ентационных видеоматериалов как эффективного 
инструмента взаимодействия между университетом 
и абитуриентами. Для их успешного использования 
необходимо создавать качественный медиаконтент, 
отвечающий требованиям оптимальности и предпо-
чтениям современных абитуриентов. Представляет-
ся, что полученные нами результаты будут полезны 
специалистам, осуществляющим подготовку профо-
риентационных видеоматериалов для образователь-
ных учреждений не только высшего, но и среднего 
специального образования.
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Аннотация: в современном мире сложно представить себе деятельность, не связанную с цифровым 
средствами коммуникации, и область культуры в этом вопросе — не исключение. Статья обобщает 
особенности новых медиа и анализирует материал сети «ВКонтакте» музея, что позволяет выявить 
наиболее востребованные способы взаимодействия с аудиторией и влияние цифровизации на усто‑
явшуюся информационную политику музея.
Ключевые слова: коммуникация, музей, цифровая среда, аудитория, обратная связь.

Abstract: in the modern world, it is difficult to imagine activities that are not related to digital means of 
communication, and the field of culture in this matter is no exception. The article summarizes the features of 
new media and analyzes the material of the museum’s VKontakte network, which makes it possible to identify 
the most popular ways of interacting with the audience and the impact of digitalization on the established 
information policy of the museum.
Keywords: communication, museum, digital environment, audience, feedback.

Область информационного обмена за последнее 
время подверглась существенным трансформаци-
ям. Наиболее значимы процессы, связанные с про-
изошедшей цифровой революцией, ростом числа 
медийных платформ, открывшим широкий доступ 
к разнообразным информационным источникам. 
В практику информационного обмена включилось 
огромное количество людей, у которых появилась 
возможность фактически «присутствовать» на со-
бытиях в режиме реального времени и чувствовать 
свою причастность к происходящему. Благодаря 
ускоренным темпам повсеместной медиатизации 
культурная жизнь перетекает в цифровое простран-
ство (выставки и концерты исполнителей переходят 
в онлайн) [1, 123]. Изменения, связанные с цифро-
вой средой, стали причиной формирования новой 
информационной культуры. Глобализация и сокра-
щение пространственно-временных рамок, транс-
формация аудитории в пользователей, способных 
обозначать свою позицию и оказывать влияние 
на контент создают новые возможности для ин-
формационного обмена. Коммуникация становится 
процессом активного и равноправного взаимодей-
ствия участников процесса с помощью новых видов 
информационных технологий, социальных сетей 
и групп, блогосферы, мессенджеров и т. д. Важными 
факторами становятся общность взглядов и интере-
сов, обмен компетенциями, осуществление совмест-
ной деятельности, достижение значимой для участ-
ников сообщества цели. Об интернете говорят как 

о «среде уникальной, предъявляющей к личности 
человека, группам людей и предприятиям, попада-
ющим в нее, специфические требования, организу-
ющей взаимодействие между людьми в соответ-
ствии с совершенно иными принципами, нежели 
при других видах опосредованного и не опосредо-
ванного общения. Интернет — это принципиально 
новая, не имеющая аналогов в истории, сложная, 
самоорганизующаяся коммуникативная среда, об-
ладающая постоянно появляющимися, новыми 
свойствами. Часто эту среду называют цифровой, 
чтобы подчеркнуть, что речь идет о коммуникации 
с использованием технологий, то есть цифровых 
устройств» [2, 28].

Интернет стал средством, создающим не толь-
ко необходимые условия для взаимодействия, 
но и объединяющим общество. Коммуникация 
может носить индивидуальный или групповой 
характер, быть в той или иной степени открытой, 
заинтересовывать пользователей разной степени 
территориальной удаленности, охватывать различ-
ные временные рамки. Кроме этого, нельзя не от-
метить влияние технических носителей, с помо-
щью которых осуществляется информационный 
обмен — кроме компьютера в коммуникации за-
действованы мобильные телефоны и планшеты, 
чьи особенности опосредованно влияют на харак-
тер, основные черты и специфику общения. Речь 
идет, прежде всего, о скорости отклика и отсут-
ствии временных и пространственных ограниче-
ний. Кроме этого, к значимым чертам интернет-
коммуникации можно отнести:
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• Общение, основанное на равноправии;
• Возможность высказать свою точку зрения, 

выразить эмоции;
• Ощущение общности с какой-либо группой 

людей, проявление своей идентичности;
• Определение актуального для себя контента, 

формирование информационных запросов;
• Свободный выбор контактов, социальных 

групп, собеседников, партнеров;
• Анонимность участников, которая способ-

ствует открытому и свободному общению;
• Формирование пользовательской интер-

нет-культуры;
• «Новая устность» [3]. Общение в интернете 

(особенно в чатах) протекает в письменной форме, 
но при более детальном рассмотрении обнаружива-
ется, что речь, которую мы «слышим» в чате — это 
не письмо, это устная речь, парадоксальным обра-
зом произносимая пальцами.

Становится понятно, что все перечисленные осо-
бенности связаны друг с другом: свобода самовы-
ражения соприкасается с открытым и масштабным 
информационным полем, индивидуальным выбо-
ром тем и групп, определением собственной иден-
тичности.

Таким образом, медиа, погруженные в цифровую 
среду, принципиально отличаются от существовав-
ших ранее. Цифровое преобразование не изменило 
традиционные цели и задачи коммуникации, но от-
разилось на формах, инструментах и разнообразии, 
которое вызывает необходимость конкурировать 
за внимание публики. Можно отметить, что пони-
мание аудитории исключительно в дихотомическом 
ключе активной–пассивной сменяет более комплекс-
ный подход. Новые медиатехнологии расширяют 
традиционное понимание публики либо как избира-
тельной, ориентированной на личные вкусы и цели, 
либо зависимой в выборе контента от СМИ.

В частности, Дж. Уэбстер [4] разработал следу-
ющие модели: аудитория — как масса, как объект 
воздействия и как активный агент. Первая модель 
относится к публике, подверженной влиянию СМИ 
с акцентом на массовость, поэтому большое значе-
ние придается попыткам определить ее численность. 
Модель аудитории-объекта связана с изучением фе-
номенов пропаганды и воздействия на сознание, ис-
следования вариантов медиапотребления и воздей-
ствия медиа. Модель аудитории-агента акцентирует 
внимание на возможностях новых медиатехнологий, 
связанных для пользователей со свободой выбора 
и личной заинтересованностью.

Музейная деятельность непосредственно связа-
на с коммуникацией, поскольку основана на деятель-
ности «по сохранению, созданию, распространению 
и освоению культурных ценностей» [5].

В музейной сфере трансформация от аналогово-
го формата к цифровому стала фактором, влияющим 

на коммуникативную политику и взаимодействие 
с аудиторией. К ведущим задачам, к примеру, можно 
отнести оцифровку музейных предметов, позволя-
ющую хранить и передавать огромное количество 
информации, в отличие от аналоговых форм. С по-
мощью оцифровки можно обеспечить интеграцию 
музея в информационной среде, добавить интерак-
тивности с помощью VR-приложений или проанали-
зировать пользовательский интерес к предлагаемым 
программам. У аудитории появляется возможность 
выбора той или иной формы организации досуга 
в соответствии со своими предпочтениями.

С помощью мобильных устройств доступны, 
к примеру, виртуальное посещение выставок или 
погружение в историческую канву создания худо-
жественного произведения. Для цифровой музейной 
среды, кроме очевидной доступности информации 
и повышения качества контента, характерны такие 
черты, как интерактивность.

Исследователи отмечают, что новые интерак-
тивные медиа предоставляют не только огромный 
выбор, но также и некоторые другие возможности. 
Это, прежде всего события, происходящие в онлайн-
формате, видео, подкасты, кросс-медийный контент. 
Новые медиа предоставляют отличный от традици-
онных объем содержания, которым зритель может 
манипулировать, и расширение возможностей вос-
приятия, которые могут быть активированы во вре-
мя использования медиа [6]. Кроме этого, музей ак-
тивно осваивает мультимедийный формат, форма 
и контент которого находится в прямой зависимости 
от информационного носителя. Возможность сво-
бодного выбора привлекает аудиторию, сочетание 
избирательности аудитории и адресных медиапос-
ланий, рассылки и рекламы делает коммуникацию 
более эффективной.

Целевую аудиторию можно сегментировать 
по ряду критериев (например, по интересам и сце-
нариям поведения, географической удаленности 
и т. д.). Однако для построения коммуникации чаще 
всего используется базовая схема, которая основа-
на на общих представлениях об аудитории, и этому 
подходу не хватает использования особенностей, от-
личающих посетителей музея от посетителей дру-
гих досуговых учреждений. Важно определить точки 
соприкосновения с аудиторией, используя портрет 
пользователей, их интересы и потребности, анали-
зируя социальные сети и используя дополнитель-
ные источники информации: опросы, мониторинг 
вовлеченности посетителей, видеоанализ, тепловое 
картирование и т. д.

Для систематизации особенностей цифровых 
коммуникаций рассмотрим практику ведения стра-
ницы ВКонтакте Новгородского объединенного му-
зея-заповедника за период 2022 года. В настоящее 
время именно в социальных сетях и мессенджерах 
происходит привлечение аудитории, а влияние по-
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сетителей на изменения, контент и организацию 
сайта проявляется более наглядно. По мнению ис-
следователей, «традиционные площадки для ин-
формирования и просвещения населения, к приме-
ру, официальные сайты государственных творческих 
учреждений (департамента и управления культуры, 
образования, филармонии, детских школ искусств, 
музыкальных колледжей и училищ, специализиро-
ванных институтов искусств), а также конкурсные 
сайты профессионального мастерства остались ста-
тичными к надвигающимся изменениям, а их функ-
ции сводились к коротким сообщениям новостного 
характера» [7]. Предварительное рассмотрение по-
казывает, что контент у страницы ВК и официаль-
ного сайта схожий — справочная информация и му-
зейные события, поданные в виде анонсов, новостей 
или заметок, с официальной подачей на музейном 
сайте и более личностно-ориентированной у со-
циальной сети. Данные площадки можно отнести 
к так называемым собственным медиа, созданным 
музеем для освещения своей деятельности. Одна-
ко, коммуникационная активность музея не исчер-
пывается собственными медиа, музей упоминается 
онлайн-изданиях, личных блогах, фото-хостингах 
и т. д. Количество выдач по запросам «Новгородский 
объединенный музей-заповедник», «Музей Великий 
Новгород», «НГОМЗ», «Музей в кремле Великий Нов-
город» только в поисковой системе Яндекс составля-
ет в сумме 877 тысяч. Музейная страница ВКонтакте 
располагает более 12 тыс. подписчиков. К целевой 
аудитории можно отнести посетителей музея — как 
жителей Великого Новгорода, так и туристов. Рас-
сматриваемые информационные ресурсы представ-
ляют ценность и для узкой группы специалистов — 
педагогов, организующих внеурочную деятельность, 
историков, исследователей, специалистов по матери-
альной культуре, провайдеров туристических услуг.

Рассмотрим основные коммуникативные харак-
теристики музейной страницы ВКонтакте, к кото-
рым можно отнести:

Наглядность — на сайте представлена ведущая 
организация, понятны назначение, цели и задачи. 
Кликнув на ссылку Официальная информация, поль-
зователь получает доступ к справочным данным, 
музейному сайту, мессенджерам и контактным теле-
фонам. Основной информационный блок предваря-
ют разделы «Клипы», «Фото событий» и «Музейный 
магазин» и справочная информация с указанием ос-
новных музейных объектов и стоимости посещения. 
Вся информация на сайте представлена на русском 
языке. Верхнюю часть страницы занимает застав-
ка-логотип музея. Для текстов, в отличие от офи-
циальных источников, характерно использование 
большого количества смайлов и эмодзи, как в этом 
объявлении об археологических раскопках:

Летом можно проводить время на даче, а мож-
но… на археологическом раскопе!

 И там, и там — земельные работы. В чем раз-
ница? Выращивать культурные растения — дело по-
лезное . А вот раскрывать культурный слой — дело 
национальной важности .

 На легендарном Троицком раскопе предстоит 
погружаться в новгородское средневековье. Может 
именно вам предназначено найти новую берестяную 
грамоту или уникальный артефакт, который станет 
сенсацией в науке.

23 июн в 10:20
Содержательность и иллюстративность — кон-

тент страницы обоснован и подобран в соответствие 
с тематикой и назначением. Изображения представ-
лены в достаточном разрешении, сопровождаются 
комментариями, которые могут быть шуточными. 
Иногда изображение могут быть не связаны напря-
мую с музейной тематикой, но являются художе-
ственным посылом или частью викторины или кон-
курса. Как правило, сообщение содержит от одного 
до шести фотоизображений. Кроме типичного для 
ВК формата изображение+текст, страница содержит 
видео контент, виртуальные путешествия, трансля-
ции и т. д. Содержание страницы дает посетителю 
полное представление о музейной деятельности, 
реализуемых и готовящихся проектах, культурных 
памятниках, научной и реставрационной деятель-
ности музея.

Аудиторию привлекают забавные подписи 
на фото:

На масштабной выставке «Викинги. Путь на Вос-
ток» легендарная эпоха становится реальной!

6 ноя в 10:01

Илл.1
Пост и комметарии к нему, которые не состоя-

лись бы без фото:
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Немного интриги о том, что происходит во вре-
мя реставрации прясел кремля.

Подробности будут у новгородской прессы 
и на сайте музея.

Открытия, которые приносят только ещё боль-
ше тайн и загадок

Илл. 2, 3
Серафим Игнатьев 
Внутрестенная лестница для худеньких, это нор‑

мально))
14 апр в 16:50
Новгородский музей-заповедник
Василий, учитывая возможную историю этого 

места, корпулентность не предполагалась.
Пример размещения видеоконтента:
В нашей рубрике #Реставрация рассказываем 

о восстановлении фресок из храма начала XII века. 
Им занимаются специалисты Новгородского музея-
заповедника. Все подробности — в ролике.

Подробнее о работе специалистов Центра рестав‑
рации монументальной живописи — в сюжете

16 дек в 14:35
Пример привлекающего анонса видеоматериала:
УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ. КРАТИР.
Из короткого видео вы узнаете:
— как звали первого известного русского ювелира;
— чьи имена начертаны на ножке чаши;
— в каких крупнейших мировых музеях побывал 

кратир!
24 ноя в 18:40
Примеры контента, напрямую не связанного 

с музейной деятельностью:
Так интересно наблюдать за людьми, которые 

возможно впервые зашли на территорию Кремля. Они 
оглядываются по сторонам, наводят камеры теле‑
фонов в поисках «того самого» кадра, указывают друг 
другу в сторону заинтересовавших их объектов. А ря‑
дом с туристами пролетают местные жители, за‑
бывая поднять взгляд, задержаться на минутку, что‑
бы услышать разнообразие исторического великана! 
Не привыкайте! Цените!

Света Семёнова
Вы не правы. Сотни местных не пробегают 

«мимо». Также любуемся красотой. Также пыта‑
емся уловить самый-самый красивейший момент 
на своих телефонах.

15 ноя в 8:30

Новгородский музей-заповедник
Света, это очень радует! Пусть больше будет 

таких внимательных и неравнодушных новгородцев!
15 ноя в 12:21
Светлана Смирнова
Впервые побывала в вашем чудесном городе на экс‑

курсии. Я влюбилась в этот незабываемый город, хочу 
побывать ещё.

17 ноя в 0:14
Материал об обитателях Соколиного двора — 

одного из подразделений музея:
На Соколином дворе живет один талантливый 

актер, который мог бы возглавить пернатую ан‑
трепризу и претендовать на премию Золотая маска! 
Один раз к сотрудникам Соколиного двора прибежали 
испуганные посетители и наперебой в красках нача‑
ли рассказывать, как ворон, схватившись за крыло, 
метался по клетке, а затем замертво упал на пол! 
Сбежавшаяся толпа сочувствующих была не менее 
удивлена чудесному воскресению Топы, который спо‑
койно разгуливал по клетке, получив то, что желал — 
внимание посетителей!

Ольга Журавлева
У меня подруга такая, без внимания родных и дру‑

зей на стенку лезет, одна надолго вообще не может 
оставаться..

15 ноя в 15:33
Новгородский музей-заповедник
Ольга, им с Топой нужно подружиться!
16 ноя в 10:56
Обновляемость — информация страницы регу-

лярно пополняется, ежедневно публикуются от од-
ного до четырех постов. Поиск на сайте типичен для 
ВК, соответственно, не очень удобно искать матери-
ал, вышедший некоторое время назад.

Ориентация на аудиторию — страница ВК инфор-
мативна, полезна, проста в работе и привлекательна 
для посетителей благодаря большому количеству 
иллюстративного материала. Навигация в новост-
ных материалах, представляющих основное содер-
жание страницы, в случае временной удаленности 
события, требует времени. Пользователей привле-
кают викторинами и розыгрышами призов (чаще 
всего это билеты музейные события).

Викторина, посвященная охотничьим пристра-
стиям Н. А. Некрасова:

В Доме-музее Н. А. Некрасова (г. Чудово) сохрани-
лись игральные карты с охотничьими пословицами и по-
говорками. Продолжите выражение на одной из них: 
«Был бы ловец …»

заяц будет
ружьё будет
охота будет
Проголосовал 51 человек
Новгородский музей-заповедник:
Правильный ответ: «Был бы ловец, а ружьё будет»
13 дек в 8:35
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Пользователи могут оставить обратную связь, 
прокомментировав представленный материал, или, 
как минимум, прочитав его — в дальнейшем будет 
отражаться число просмотров.

Пример материала с достаточно высоким чис-
лом просмотров:

Ювелирное искусство V–XIX вв.
Новгородский музей-заповедник
4 175 просмотров
❤107
Оценили 107 человек
Страница содержит достаточное количество 

средств, существующих для того, чтобы пользова-
тели дать свои комментарии или смогли связаться 
с сотрудниками и службами музея. Благодаря ком-
ментариям посетители могут опосредованно вносить 
свой вклад в содержание страницы, так как значимые 
комментарии могут быть опубликованы отдельно.

К слову, официальный сайт содержит специаль-
ную вкладку — Обратная связь: «Мы благодарны 
за ваши тёплые отзывы на сайте нашего центра 
учреждения!

Мы растём и меняемся вместе с вами, чтобы со‑
хранить нашу великую историю и популяризировать 
искусство!» Таким образом, в процессе коммуника-
ции акценты становятся более личностно-ориен-
тированными, а посетители музея чувствуют свою 
значимость.

Теплые отзывы с  официального сайта 
https://novgorodmuseum.ru/visit/otzyvy становятся 
частью музейной истории:

Татьяна Шарапова
Спасибо сотрудникам Детского музейного цен‑

тра, наша семья не пропускает ни одного праздника. 
Такие творческие, весёлые, образовательные меро‑
приятия наши дети ждут с нетерпением. Покидая 
площадку, ищем анонс следующего Веселья!!!! Твор‑
ческих успехов всем сотрудникам центра, а детям-
счастья от встречи с ними!!!! Спасибо.

8 июн в 16:43
Елена Кузьмина
Мне тут свезло, так свезло. Коллега, который 

специализируется на музейной тематике, отбыл 
в командировку, и мне представилась редкая возмож‑
ность вместо него отправиться на редакционное за‑
дание в Новгородский музей.

И что это было за задание! Реставрация новго‑
родских икон. Теперь её выполняют здесь с использо‑
ванием современного немецкого оборудования Leica, 
которое приобрели попечители музея. Прекрасная 
оптика, которая позволяет рассмотреть красочные 
слои древних икон во всех деталях.

14 июл 2022 в 18:36
Таня Завьялова
Новгородский музей-заповедник https://vk.com/

ngomz подарил мне пригласительный в любой музей 
Великого Новгорода и памятные сувениры в честь 

Юбилея музея-усадьбы А. Суворова. С чего такие по‑
дарки, спросите вы. А все дело в том, что я подписа‑
на на телеграм-канал музея и среди подписчиков как 
раз и разыграли сии подарки.

29 окт 2022 в 16:26
Музей тоже благодарит посетителей за интерес 

и активность:
НОЧЬ МУЗЕЕВ 2022 в Новгородском музее
22 мая 2022 в 0:01
И традиционное фото засыпающего кремля. Ночь 

музеев в Новгородском музее-заповеднике завершена. 
Спасибо всем, кто считал сегодня шаги и столетия, 
внимал и созидал. Вы — лучшие посетители!

Реактивность
Значимой чертой групп в социальных сетях яв-

ляется возможность контакта с пользователями, ко-
торые могут оставить вопрос и получить быстрый 
информативный ответ. Обычно вопросы касаются 
времени и стоимости и места проведения музейных 
программ, как здесь:

5 счастливчиков смогут ВЫUГРАТЬ бесплатный 
пригласительный на «Новогодние чудодейства Деда 
Трескуна»!

Евгения Куринная
А программа на улице или внутри?
20 дек в 12:20
Новгородский музей-заповедник
Евгения, здравствуйте! Программа внутри, в по-

мещении!
Работу реставраторов оценили по достоинству:
На выставке представлена кукла «Маша» (СССР, 

1950-е гг.) из фонда игрушки Новгородского музея-
заповедника после проведенных реставрационных 
работ. Автор реставрации — Мария Федотова, ху-
дожник-реставратор комбинированных материалов.

Светлана Берман
Надо же. Кукла прям умершая на одном фото 

и счастливая на финальном)
8 дек в 21:02
Новгородский музей-заповедник
Светлана, умелые руки и любовь реставратора 

творят чудеса!
10 дек в 12:52
Светлана Берман ответила Сообществу
Новгородский музей-заповедник, точно
10 дек в 12:57
Ответы не всегда отвечают требованиям инфор-

мационности, но не выходят за рамки стандартной 
вежливости:

С 22 сентября в Главном здании музея (зд. При-
сутственных мест, Кремль, 4) начинает работу мас-
штабный межмузейный выставочный проект «Ви-
кинги. Путь на Восток».

Лена Васильева
почему на открытие нельзя было прийти? бес-

платные дни посещения отменены?
22 сен в 22:37
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Новгородский музей-заповедник
Лена, в этот день территория Кремля была откры-

та только для сотрудников и аккредитованных пред-
ставителей СМИ в связи с приездом президента РФ.

23 сен в 10:48
Лена Васильева ответила Сообществу
Новгородский музей-заповедник, и что?  у вас 

написано открытие 22 сентября. Я думаю, дело 
в деньгах, как обычно. Это для вас 200 руб не день-
ги. Для пенсионеров, и не только, деньги. Это не па-
дение метеорита, чтобы открытие перенести нель-
зя. Но для ыкс очень удобно. Противно

23 сен в 16:28
Новгородский музей-заповедник ответил Лене
Лена, сожалеем, что данные обстоятельства вы-

звали у Вас такие эмоции.
25 сен в 20:00
Лена Васильева ответила Сообществу
Новгородский музей-заповедник, какие же эмо-

ции может вызвать пренебрежение, которое вырази-
лось и в этой фразе? Я наивно подумала, что вы о сво-
ём поведении сожалеете. Обстоятельства ни при чем.

25 сен в 22:32
Пользователи могут обмениваться информаци-

ей, задавать уточняющие вопросы друг другу, всту-
пать в дискуссии:

Как объяснить детям, в какое время жили их ба-
бушки и дедушки? Лучше один раз увидеть!

В Музее истории г. Боровичи и Боровичского 
края открылась выставка «СССР. К 100-летию об-
разования».

Лаура Кузина
Даже увидев всё это нынешние дети не поймут 

в какой прекрасной стране мы выросли и какое у нас 
было классное детство и юность. Это не прочувство-
вать в музеях

27 ноя в 16:38
Елена Демидова ответила Лауре
Лаура, вот подумала сейчас — хорошо бы по ходу 

экскурсии включать записи пионерских песен и «Пи-
онерскую зорьку». Можно в качестве динамика ис-
пользовать радиоприемник советский простенький. 
Люди, дарю идею, может и пригодится

Пионерская зорька
27 ноя в 19:10
Пример профессионального запроса:
Николай Пономарёв
Подскажите литературу для более углубленного 

изучения храма Благовещения Xll века??
9 дек в 18:00
Новгородский музей-заповедник
Николай, рекомендуем посмотреть видео https:// 

yandex.ru/video/touch/preview/596194497628127..
9 дек в 19:40
Николай, или почитайте информацию на на-

шем сайте https://novgorodmuseum.ru/muzei/cerkov-
blagoveshcheni..

Самое большое количество комментариев со-
брал материал, предлагающий придумать подпись 
к фото с изображением прогулки кота по Кремлю:

Предлагаем вам придумать подпись к фотогра‑
фии. Самый оригинальный и остроумный вариант 
будет вознагражден 

98 комментариев
Катя Борисенок
Эй, не подходите близко,
Я тигрёнок, а не киска
30 мая в 9:52
Мария Клапатнюк
Ночь собирается, и начинается мой дозор…
30 мая в 9:54
Любовь Макуха
За мной кремлёвская стена
Иду вперёд, не зная сна
Не ведаю что ждёт..
я просто кот.
30 мая в 9:56
Таким образом, изучение музейной страницы 

Вконтакте выявляет коммуникационную транс-
формацию, которая относится не только к внешним 
представления, но и смыслам. Цифровые медиа, воз-
можность чувствовать себя «на связи» и ускоренный 
информационный обмен будут все более значимы 
в политическом, социальном и культурном отноше-
нии. Эксперты отмечают и то, что креативность как 
качество и как инструмент будет играть все большую 
роль и значение не только в креативных индустри-
ях, но прежде всего в коммуникациях [8].

Чтобы конкурировать в сфере культуры и досуга 
и привлекать различные группы посетителей, музе-
ям приходится использовать приемы, более харак-
терные для коммерческого сектора. Для того, что-
бы не допустить сокращения аудитории, диапазон 
музейных продуктов за последние десятилетия рас-
ширился: от дополненной реальности и проведения 
театрализованных экскурсий и образовательных про-
грамм, до освоения издательского сегмента и блогос-
феры. Пользуются популярностью фуд-фестивали 
и сувенирная продукция, сопровождающие значи-
мые выставки, но использование подобных приемов 
привлечения аудитории ставит музей «в очередь» 
за театрами, книжными магазинами и кафе — за те-
атральным представлением скорее пойдут в театр, 
профессиональные издательства эффективнее ос-
воят книжный рынок и для знакомства с аутентич-
ной кухней музей тоже не самое очевидное место. 
Следовательно, музей должен разработать и пред-
ставить на суд публики собственный уникальный 
продукт, для развития которого важны понимание 
запросов аудитории.

ЛИТЕРАТУРА
1. Иванова С. В. Медиа в условиях коммуникационно-

го изобилия и «новой нормальности» / С. В. Иванова // Вест-



136 ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ФИЛОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА. 2023. № 1

О. А. Рыжкова

ник Воронежского государственного университета. Серия: 
Филология. Журналистика. — 2022. — № 2. — С. 123–125.

2. Федюнин Д. В. Современные особенности по-
строения цифровых коммуникаций и их эффективность 
/ Д. В. Федюнин, Н. Ю. Гончарова // Практический марке-
тинг. — 2012. — № 11(189). — С. 28–34.

3. Крюкова Н. А. Медиакультура и ее роль в совре-
менном информационном обществе / Н. А. Крюкова // Ом-
ский научный вестник. — 2013. — № 5(122). — С. 226–228.

4. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. — 
М., 2004.

5. Основы законодательства Российской Федерации 
о культуре от 9 октября 1992 г. — Режим доступа: http://
pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102018866 (дата 

обращения: 10.01.23).
6. Goertz (1995). Wie interaktiv sind die neuen Medien? 

Auf dem Weg zu einer Definition von. Interaktivitat. [How 
interactive are the new media? On the way towards a definition 
of. interactivity]. Rundfunk und Fernsehen, 43, 477–493 p.

7. Колесникова В. В. Музыкальная журналистика 
Воронежской области в период пандемии: визуализация 
контента в социальных сетях / В. В. Колесникова // Вест-
ник Воронежского государственного университета. Серия: 
Филология. Журналистика. — 2022. — № 2. — С. 131–133.

8. Новая цифровая реальность: какими будут ком-
муникации в 2021 году — Режим доступа: https://vc.ru/
marketing/190831-novaya-cifrovaya-realnost-kakimi-budut-
kommunikacii-v-2021 (дата обращения: 10.01.23).

Новгородский государственный университет имени 
Ярослава Мудрого

Рыжкова О. А., аспирант кафедры журналистики
Е-mail: utjhubq2006@yandex.ru

Novgorod State University named after Yaroslav the Wise
Ryzhkova O. A., Postgraduate Student of the Department 

of Journalism
E-mail: utjhubq2006@yandex.ru



© Сидоров В. А., 2023

Sidorov V. A.

DIALECTICS OF MEMORY AND OBLIVION IN 
JOURNALISM MIKHAIL KURAEV

УДК 070

ДИАЛЕКТИКА ПАМЯТИ И ЗАБВЕНИЯ  
В ПУБЛИЦИСТИКЕ МИХАИЛА КУРАЕВА

В. А. Сидоров

Санкт-Петербургский государственный университет

Поступила в редакцию 8 февраля 2023 г.

Аннотация: в статье рассматриваются ключевые аспекты понимания истории в произведениях 
публицистов, в том числе проблемы медиатизации всех аспектов социальной реальности, приоб‑
ретения ею онтологических свойств новой, цифровой реальности. Поскольку процесс медиатизации 
непосредственно захватил духовную сферу, историческую память общества в том числе, то на аванс‑
цену интерпретации событий и фактов истории вышел вопрос о понимании феномена «память/
забвение». Поднятые вопросы рассматриваются по результатам анализа публицистических вы‑
ступлений писателя Михаила Кураева. Исследование носит аксиологический характер, применяют‑
ся методы контент-анализа, интент-анализа, проведение фокус-группы.
Ключевые слова: память, забвение, публицистика, медиа, ценности.

Abstract: the article examines key aspects of understanding history in the works of publicists. Among them 
are the problems of mediatisation of all aspects of social reality, the acquisition of its ontological properties 
by the new, digital reality. Since the process of mediatisation has directly captured the spiritual sphere, including 
the historical memory of society, the question of understanding the phenomenon of «memory/forgetting» has 
come to the forefront of the interpretation of events and facts of history. The issues raised are considered on 
the basis of the analysis of the publicist speeches of the writer Mikhail Kuraev. The study has axiological 
character, the methods of content-analysis, inten-analysis and focus-group conducting are applied.
Keywords: memory, oblivion, journalism, media, values.

1. ВВЕДЕНИЕ
Цикл из четырех публицистических статей писа-

теля Михаила Кураева с акцентируемым в заголов-
ках рефреном «Кому не нужна наша история?» был 
напечатан в феврале-марте 2022 г. газетой «Санкт-
Петербургские ведомости». Статьи публициста лег-
ли в основу состоявшейся в рамках курса аксиологии 
журналистики студенческой дискуссии по вопро-
сам актуализации ценностей исторической памяти 
в условиях обострения военно-политической ситу-
ации вокруг России. Обсуждение далеко не простой 
проблематики приоткрыло завесу над еще более 
сложной темой — присутствием в журналистской 
культуре феномена памяти/забвения. Именно так, 
вслед за современными подходами философов, участ-
никами дискуссии стал трактоваться вопрос о том, 
какая она, память в национальной культуре, какое 
выражение находит в медийной среде: что и почему 
помнится, а что и почему предается забвению, как 
должна выглядеть подлинность/мнимость памят-
ного, в чем политико-культурный смысл забвения 
того или иного исторического опыта.

Так предопределился главный ракурс анализа 
проблематики, согласно которому «забвение не яв-
ляется врагом памяти, память может существовать 
в равновесии с забвением» [1, 65]. В сущности, был 

поставлен вопрос о том, что память и забвение пред-
ставляют собой диалектически единый феномен, 
для которого одинаково важны две его стороны, 
находящиеся, казалось бы, во взаимном отрицании, 
но по сути функционально дополняющие друг друга.

Актуализация исторической памяти выглядит 
особенно обостренной, когда она соответствует про-
цессам «консолидации социума, формирования куль-
турной и гражданской идентичности каждого из его 
членов. Без памяти не может быть ни человека, ни со-
циальной группы, ни государства. А согласие по по-
воду памяти прошлого — центральный, ключевой 
момент формирования идентичности: социальной, 
национальной, культурной» [2, 132]. Достижение 
такого согласия почти всегда обусловлено построе-
ниями нового понимания истории и разрушениями 
прежнего. Поэтому процесс непременно происходит 
в медийной среде как обращенной ко всем стратам 
общества. Таким образом формируется, по словам 
культуролога, коммуникативная память, в которой 
«прошлое сворачивается в символические фигуры», 
при этом «культурному воспоминанию присуще не-
что сакральное» [3, 52, 54, 55].

По своей сути публицистика не является науч-
ным произведением, она обращена к сознанию ауди-
тории СМИ — как традиционных, так и возникших 
за последние 10–20 лет в интернет-пространстве. 
Вместе с тем публицистика, являясь одной из высо-
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ких ступеней профессионализма журналистов и в це-
лом литераторов, непременно несет в себе массивы 
научного знания, ибо только в опоре на научное по-
знание мира она может быть трибуной публичного 
разума. Такого уровня публицистика никогда не ста-
нет массовым явлением, потому что талант и куль-
тура публициста формируются в длительном твор-
ческом процессе, носят особый характер, а лучшие 
образцы публицистики могут быть востребованы 
читателем через многие годы. Так что изучение от-
дельных публицистических произведений или их 
небольшой совокупности не менее важно, чем по-
пулярный в современной гуманитарной науке ана-
лиз больших данных.

Для понимания и оценки результатов прове-
денного нами исследования вкратце охарактеризу-
ем цикл статей Михаила Кураева, акцентируя при 
этом время его публикации — зима-весна 2022 г.; 
две первые статьи увидели свет буквально за счи-
танные дни до начала специальной военной опера-
ции на Украине, и их понимание читателями было 
адекватно обстановке в стране до 24 февраля, дня 
начала СВО, а вот последующие неизбежно воспри-
нимались аудиторией в соответствии с новой после 
этой даты политической повесткой.

Первая статья «Календарь новой России. Кому 
не нужна наша история?» возвращает читателя 
к публично освещаемым или специально предан-
ным забвению фактам российской истории. «От-
крываю Интернет, — пишет Михаил Кураев. — В ру-
брике “В этот день в истории” — с десяток сюжетов. 
Оказывается, в этот день в 1893 году в Англии был 
принят новый закон о каком-то там налоге. Спаси-
бо, что напомнили. Припомнили конгресс по итогам 
Русско-турецкой войны, забыв сказать, что условия 
ее окончания победительнице России диктовали 
Англия и Австро-Венгрия, в эту войну нас и втра-
вившие… Ладно. Вспомнили что-то из спортивных 
событий, что-то конькобежное из 1909 года. А вот 
9 января 1905 года, Кровавое воскресенье, упомя-
нуто не было. Что-то помешало. Хотелось бы уз-
нать, что?» [4].

Во второй статье «Забытая дата. Как Александр II 
отменил крепостное право в России» Михаил Кураев 
вспомнил китайского философа: «Конфуция спроси-
ли, что бы он сделал, если бы стал Богом? Я назвал бы 
вещи своими именами, сказал мудрец. Историкам 
для этого не нужны чрезвычайные полномочия, 
но по разным причинам они предпочитают не назы-
вать вещи своими именами» [5]. Назвал вещи своими 
именами публицист: вспоминая царский Манифест 
об освобождении крестьян, не о крепостном праве 
сказал публицист, сказал о рабовладении, приводя 
в подтверждение 14 достоверных исторических фак-
тов о подлинном лице крепостного права.

Третья статья «Исторический контекст. Кому 
не нужна наша история?» затрагивает острый во-

прос современной оценки того или иного трагиче-
ского события прошлого и приходит к мысли о не-
возможности примирения на этот счет носителей 
разных политических взглядов. В данном случае речь 
о покушении на императора Александра II, на кото-
рое «у наших историков сложились две точки зре-
ния. В одном случае безапелляционно утверждалось: 
в воскресенье, 1 марта 1881 года, государь в 14 часов 
ехал в Зимний дворец, чтобы подписью своей даро-
вать России конституцию. В другом, государь в этот 
день никаких исторической важности документов 
подписывать даже не собирался» [6].

В четвертой статье цикла «Кому не нужна наша 
история? О вступлении русских войск в Париж» во-
прос о памяти и забвении выносится за пределы стра-
ны и в полном соответствии с повесткой дня адресу-
ется зарубежным недоброжелателям России XXI века, 
но на самом деле обращен к внутренней аудитории, 
к нашим интенциям в оценке фактов исторической 
памяти. Автор статьи в заключение приводит выска-
зывание Д. И. Менделеева: «Наша земля представляет 
великий соблазн для окружающих нас народов. Нам 
необходимо быть начеку, не расплываться в миро-
любии, быть готовыми встретить внешний напор…» 
Писатель уверен, что в сказанном великим ученым 
«не потускнело ни одно слово, как и значки в его при-
знанной всем миром таблице удельных весов. Вот 
и “удельный вес” России он определил с безупреч-
ной точностью. Хорошо, если бы и этот урок …усво-
или и наши соотечественники, и, как он выразился, 
окружающие нас народы» [7].

Михаил Кураев, рассматривая факты медийной 
реальности, вскрывает односторонний, зависящий 
от субъективного начала характер их подачи. При 
этом феномен памяти/забвения дробится, в объектах 
дробления приобретает черты двух образований — 
памяти и забвения, которые якобы между собой 
не связаны. Дробление памяти/забвения участвует 
в медийном формировании недостоверной повест-
ки дня, в которой «факт и фейк свободно переходят 
друг в друга, создавая фейкт — единицу цифрового 
опыта. … факт и фейк вступают в отношения взаимо-
дополнительности» [8, 319, 321]. Безусловно, такого 
рода явления усложняют современную информаци-
онную ситуацию, и в конечном счете «виртуальная 
реальность, утверждает Славой Жижек, является 
средой текучести контуров и нелинейности точек 
самоидентификации» [9]. В такой среде феномен 
«память/забвение» теряет свою определенность. 
Но этот процесс бесповоротным назвать нельзя, так 
как в нем принимают участие по-разному и по-своему 
мыслящие акторы медиа. И поэтому мы рассматри-
ваем диалектику проявления памяти и забвения как 
единый феномен современной медийной реально-
сти. Факты медиатизации прошлого, проанализиро-
ванные в статьях Михаила Кураева, послужили объ-
ектом нашего изучения.
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2. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На основе избранной для исследования методо-

логии предусматривается рассмотрение в медийной 
практике феномена «память/забвение». Поэтому 
в статье анализируются наиболее заметные пред-
ставления о памяти/забвении, сложившиеся в ра-
ботах отечественных и зарубежных ученых (Ю. Лот-
ман, Г. Тульчинский, Ф. Анкерсмит, Я. Ассман, П. Рикёр 
и др.). Проведенный на их основе анализ теории во-
проса о функционировании исторической памяти 
и сопутствующего ей забвения подкрепляется ре-
зультатами формализованного изучения текстов 
статей Михаила Кураева.

В качестве резонеров выступают студенты — 
участники фокус-группы, организованной для обсуж-
дения вопросов культурной и исторической памяти 
в современной российской медийной среде, в том 
числе публицистами. Контент-анализ публицисти-
ки (на примерах статей Михаила Кураева) дополнен 
проведением определенных процедур интент-анали-
за: отбирались фрагменты текстов, содержащие ин-
тенции второго уровня — коммуникативные, то есть 
опирающиеся на социальный опыт. Как известно, 
«сознание и его репрезентации мира не могут суще-
ствовать без опыта. Без опыта нет сознания», — пи-
шет Ф. Анкерсмит, при этом ставит перед учеными 
задачу «реанимировать понятие опыта» [10, 26–27]. 
Интенции второго уровня имеют двусоставную струк-
туру: обозначают объект и фиксируют отношение 
к этому объекту. Тем самым оценки и целеуказания, 
фиксируемые в тексте публициста, вызывают необ-
ходимость ценностного анализа интенций автора. 
В результате понимание памяти/забвения в медиа 
получило определенное углубление.

Интенции второго уровня вписываются в свой-
ства личности, а также в исторический опыт чело-
века, «вступающего в новый мир и сознающего бес-
поворотную утрату прежнего мира… Тогда “мировая 
мудрость” вещает его устами, а его личная духовная 
схватка с тем историческим миром, в котором он жи-
вет, будет ничуть не менее интересна, нежели про-
блемы этого мира» [10, 368–369]. В данном случае 
такой личностью является публицист.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Современная наука вплотную подошла к идее, 
согласно которой «основу исторической памяти че-
ловека и общества создает та коммуникационная 
и информационная среда, в которой он находится» 
[11, 185]. Сегодня все чаще говорится о медиатизации 
не только всего того, что окружает человека в мире, 
но и того, что было когда-то, потому что современ-
ное сознание индивида и общественное сознание 
в целом оказываются непосредственно зависимыми 
от наших представлений о прошлом. Более того, мы 
эти же представления сами и формируем, когда весь 

предшествующий исторический опыт «подвергается 
ярко выраженному процессу медиатизации реаль-
ности, то есть происходит сдвиг в парадигме СМИ 
и коммуникационных исследований, при котором 
медиа выступают посредником при воспроизводстве 
исторического знания… Медиа существенно влия-
ют на историческое познание, изменяя реальность 
истории, делая ее в высшей степени субъективно 
ориентированной» [12, 359]. Медиатизация означа-
ет не только представленность какого-либо объекта 
в информационном поле социума, но и его символи-
зацию, то есть закрепление за ним определенного 
образа. Факты исторической памяти закрепляются 
в культурных символах, которые воплощают в себе 
«доминирующие в обществе ценности, являются их 
носителями… Система культурно-исторических сим-
волов — часть национального и гражданского само-
сознания, выражающая отношение к нации и стра-
не» [13, 77–78]. И как тут не вспомнить Ю. Лотмана 
с его идеей о том, что «смыслы в памяти не “хранят-
ся”, а растут» [14, 674–675].

Статьи писателя прошли процедуру контент-ана-
лиза в качестве единого текста. Интент-анализ по-
лученных данных позволил определить три аспекта 
авторского обращения к ценностям исторической 
памяти: 1) память/забвение (11 раз), 2) память (12 
случаев непосредственного обращения к этой цен-
ности) и 3) забвение (5 случаев выделения данной 
ценности).

Однако более внимательное изучение всех эпизо-
дов обращения автора к феномену памяти показыва-
ет, что даже в тех случаях, когда публицист говорит 
исключительно о памяти, никак «не примешивая» 
к ее значению противоположное ей забвение, все 
равно интенции того или иного смысла сказанного 
подразумевают оборотную сторону феномена. Так, 
явно подчеркнуто в тексте значение подлинности 
памяти: «Помню красный диабаз на площади перед 
Нарвскими воротами, там пролилась кровь… По мир-
ным людям стреляли…» [4]. Но и оно подспудно таит 
в себе некий острый диалог с теми, кто отрицает под-
линность этой памяти. Увидеть такую подспудность 
позволяет анализ контекста. Так, в этой же статье со-
держится нескрываемый посыл насчет бытующего 
в медийном мире забвения: «Открываю Интернет. 
В рубрике “В этот день в истории” — с десяток сюже-
тов [перечисление]. …А вот 9 января 1905 года, Кро-
вавое воскресенье, упомянуто не было». И там же — 
«Как не вспомнить о том, что о человеческих жертвах 
обстрела из танков и штурма Верховного Совета РФ 
нынешняя история умалчивает. А штурм был долгим. 
…Но разве нашей истории эти подробности, да и циф-
ры жертв нужны?» [4]. В этой писательской интен-
ции уже отмечается непосредственное восприятие 
памяти и забвения как органичного целого, хотя 
и подчеркнуто, что забвение носит намеренный ха-
рактер. Такая интенция — «забвение носит намерен-
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ный характер» — в цикле статей возникает в девяти 
случаях, плюс к тому в двух эпизодах усиливается 
представлением о «фейке беспамятства». М. Кураев 
негодует по поводу того, что общество намеренно 
«освобождают» от груза исторических знаний, за-
слоняя подлинно грандиозное ничего не значащим 
событием: «Это сколько же народа нынче усердно 
заботится о том, чтобы нам жилось с облегченными 
от этого груза душами и мозгами!» [4]. И это непри-
ятие публициста семь раз рефреном звучит в вопро-
се «Кому не нужна наша история?»

Писатель не столько негодует, не столько пока-
зывает своему читателю специально создаваемое 
в обществе беспамятство, ибо убежден, что тот, кто 
ему «неугодные» факты истории предает забвению, 
сам-то их помнит, сколько активно сопротивляется 
этой тенденции — своими интенциями показывая, 
как важно придерживаться подлинности в истори-
ческой памяти публициста, и эту позицию автор под-
черкивает в девятнадцати случаях. К этому ряду 
примеров присовокупим еще восемь эпизодов, сре-
ди них актуальный (март 2022 г.). Публицист проци-
тировал несколько строк из воспоминаний Наполе-
она: «Мне надо было вытеснить Россию из Европы… 
Надо было победить русских и заставить их принять 
границы, начертанные острием меча». Привел слова 
императора и прокомментировал их, явно учитывая 
политическую ситуацию с началом специальной во-
енной операции на Украине: «Признание это многое 
объясняет не только в давней истории… Чем может 
ответить Россия на обещание определить ее грани-
цы “острием меча”»? [7]. Так обнаруживается намере-
ние писателя артикулировать историческую память 
как производное политики потомков, а феномен па-
мяти/забвения как проблему публичной истории.

Рост смыслов исторической памяти прежде все-
го обнаруживается в медийной среде, в которой ор-
ганично выглядит информационная дуэль между 
сторонами диаметрально противоположных взгля-
дов на связь истории и современности. Противопо-
ставление смыслов прошлого вытекает из разных 
взглядов на обретение обществом социокультурной 
идентичности, потому что «идентичность основана 
на памяти и воспоминании о прошлом» [3, 93]. Одна-
ко современным ученым делается разумное предо-
стережение о том, что в отличие от истории память 
представляет собой сложное «эмоциональное пере-
живание, допускающее манипуляции, изменения, 
вытеснения, забвения» [15, 63–64].

Согласимся с теми, кто предупреждает, что мани-
пуляция с историей России «не имеет прямого отно-
шения к прошлому. Речь об активной фазе… форми-
рования российской идентичности» [2, 141]. В том же 
ключе проблема рассматривается и в другом труде: 
его автор сталкивает два фактора — «культуру на‑
меренного увековечения и культуру намеренного раз‑
рушения, которые одинаково значимы в процессе… 

формирования национальной идентичности» [15, 
62]. В сущности, это и есть те «злоупотребления па-
мятью, которые одновременно являются и злоупо-
треблением забвением» [16, 118]. Так критика от-
дельных медийных процессов под пером философа 
оборачивается утверждением диалектического един-
ства феномена «память/забвение».

Понимание единства и противоположности со-
ставляющих феномена не может состояться без учета 
всех составляющих современного облика социума, его 
социально-политических проблем, без учета господ-
ствующей идеологии, «в рамках которой предаются 
забвению невмещаемые в ее “прокрустово ложе” фе-
номены истории и актуализируются адекватно от-
вечающие ей факты…» [15, 63–64]. Но в полном соот-
ветствии со скепсисом Ф. Анкерсмита, полагающего 
термин «память» спекулятивным, другой российский 
исследователь пишет о том, что «сегодня историче-
ская память становится инструментом решения по-
литических проблем ситуативного характера» [17, 
227]. Анкерсмит избегал понятия «память», считая, 
что картины прошлого покрыты сплошной коркой 
интерпретаций, потому и рассматривал как пред-
мет анализа исторический опыт, видя в нем «“ответ” 
историка на “зов” прошлого» [10, 186, 188], но при 
этом по-своему раскрыл проблему забвения. Из за-
ключений философа явно просматривается единая 
сущность феномена «память/забвение». Ф. Анкерс-
мит предлагает нам четыре типа свойств забвения:

— …то, что вначале не имело никакого значе-
ния, может оказаться неожиданно важным позднее;

— историки “забывают” о решающем значении 
части фактов прошлого — они не знают о значении 
определенных причинных факторов;

— бывает, появляются все основания забыть 
о прошлом, когда память о нем слишком болезненна;

— человек вступил на порог совершенно нового 
мира, потому что забыл прежний и отрекся от пред-
шествующей идентичности. Забвение здесь всегда 
является условием обретения новой идентичности 
[10, 439–446].

Выделяя основные черты забвения, философ 
представляет нам особенности обретения идентич-
ности индивидом и обществом, считая, что в основу 
процесса заложено свойство человека сосредоточи-
вать свое внимание на травмирующих его сознание 
страницах истории. Эти страницы становятся трав-
мирующими в силу динамики исторических преоб-
разований, когда люди теряют себя, безвозвратно 
утрачивается прежняя идентичность и на смену ей 
приходит новая — историческая и культурная. «И нет 
примирения прежней и новой идентичности… Но-
вая во многом конституируется травмой от потери 
прежней идентичности — и именно в этом заклю-
чается ее главное содержание» [10, 445–446]. Такой 
философский подход позволяет понять, каким об-
разом память и забвение органичны в своем един-
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стве, почему публицист никогда не смирится с заб-
вением тех страниц истории, которые ему видятся 
достойными памяти, и почему новая идентичность 
российского общества строится не только на памяти 
о прекрасных страницах истории России, но и на заб-
вении не вписывающихся в идеологическую пара-
дигму современности фактов прошлого.

Следует присмотреться к тому, что думают 
о публицистике М. Кураева участники фокус-груп-
пы — студенты, которым новая идентичность России 
близка по возрасту. Среди мнений молодых людей 
заслуживает выделения несколько позиций.

Так, Анастасия сразу же резко проводит черту 
между своими взглядами и точкой зрения писате-
ли. В публицисте усматривает «создателя — на свой 
лад — исторических мифов, видит в его статьях од-
нобокость и предвзятость».

Ольга, другая участница фокус-группы, вопрос 
рассматривает иначе: «Амбивалентность характера 
исторической памяти и ее проектирование журна-
листами крайне важный аксиологический вопрос. 
Для человека массового общества события прошлого 
строятся в зависимости от политической обстанов-
ки, и поэтому закономерен вопрос о подлинности 
памяти, так как гарантии, что новый облик прошло-
го является более верным и точным по сравнению 
с предыдущим, нет. Медиа не минует ретрансляция 
ценностей, их переосмысление и даже отторжение. 
Это неизбежно. Однако неизменным должно оста-
ваться верное понимание единственной ценности — 
ценности жизни, это ее культурный код».

Никита в определенном аспекте продолжает ска-
занное Ольгой, но при этом исходит из особой цен-
ности подлинности истории, потому что «только со-
вмещая факты и память, можно воссоздать цельную 
картину прошлого. Созданные образы прошлого бу-
дут выступать как модели, помогающие ориентиро-
ваться в мире». Сказанное студентом дополняет его 
однокурсница Елизавета, в целом актуализируя со-
держание проанализированных статей: «Проблема 
исторического беспамятства/амнезии, нежелания 
знать прошлое, злободневна для общества, тонущего 
в усердно тиражируемых фейках в условиях прове-
дения специальной военной операции на Украине, 
отсутствия в стране единой ценностной и идеоло-
гической основы».

Пожалуй, максимально емкие выводы были сде-
ланы двумя студентами — Анной и Романом. Молодой 
человек склонен к анализу статей Кураева с точки 
зрения разрешения задач, поставленных временем 
перед российской журналистикой: «Журналисти-
ка формирует историческую память, и за это на нее 
возложена великая ответственность… Искажение 
фактов истории ставит под угрозу не только насто-
ящее, но и будущее, и может привести к разрыву ее 
“мировоззренческих универсалий”». Девушка сосре-
доточила внимание на философском ракурсе дис-

кутируемой проблемы. По ее мнению, «понимание 
прошлого и уважение к нему формирует трезвое от-
ношение к настоящему и сознательное отношение 
к будущему. Историческая память, несмотря на ее 
неполноту и противоречивость, обладает большой 
потенциальной силой, способностью сохранять в мас-
совом сознании оценки прошлого, которые превра-
щаются в ценностные ориентации, определяющие 
действия людей».

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ диалектического единства памяти и заб-

вения в публицистике, прежде всего, позволяет уста-
новить, что мы имеем дело с одним феноменом — «па-
мятью/забвением», который явственно дает о себе 
знать в журналистских произведениях, касающих-
ся проблем исторической памяти. Это объясняется 
тем, что в настоящее время в российском социуме 
идет процесс обретения новой идентичности, от-
личной от прежних ее состояний. Новая и прежняя 
идентичности находятся в фазе противостояния, 
они питают не сходящиеся между собой политиче-
ские идеологии, отчего события и факты истории 
по-разному выглядят в представлениях сторон: на-
ступает крайность, которая ведет к искусственному 
забвению определенных страниц прошлого, а также 
к приданию чрезмерной значимости другим собы-
тиям минувших столетий.

С развитием информационных технологий и об-
разованием глобального цифрового пространства 
ученые отмечают явление всеобщей медиатизации 
социальной реальности. Медиатизация означает 
не только представленность объекта в информаци-
онном поле социума, но и его символизацию, то есть 
закрепление за ним определенного образа. Подоб-
ным образом медиа влияют на историческое позна-
ние, изменяя реальность истории, делая ее в высшей 
степени субъективно ориентированной. Медиафак-
ты исторической памяти закрепляются в культурных 
символах, воплощающих в себе доминирующие в об-
ществе ценности, являются их носителями.

В основе процесса свойство человека останав-
ливать свое внимание на травмирующих его созна-
ние страницах истории — политических разломов, 
когда социум безвозвратно утрачивает прежнюю 
идентичность, а на смену ей приходит новая — 
историческая и культурная. Новая конституиру-
ется травмой от потери прежней. Такой подход 
позволяет понять, каким образом память и забве-
ние органичны в своем единстве, почему публи-
цист никогда не смирится с забвением страниц 
истории, которые ему видятся достойными па-
мяти, и почему новая идентичность российского 
общества строится не только на памяти о прекрас-
ных страницах истории России, но и на забвении 
не вписывающихся в идеологическую парадигму 
современности фактов прошлого.
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Аннотация: в современных СМИ активно функционируют композиты с препозитивными заимство‑
ванными компонентами. В большинстве случаев такие композиты действительно необходимы 
русскому языку, обогащают его лексическую систему, однако иногда они лишь засоряют язык СМИ. 
Чаще всего композиты с препозитивными заимствованными компонентами относятся к сфере 
информационных технологий, что связано с активной цифровизацией многих сфер современной 
жизни. Хотя нормативное написание большинства таких сложных лексических образований уже 
отражено в академическом словаре, в СМИ до сих пор наблюдается вариативность их орфографи‑
ческого облика.
Ключевые слова: заимствования, СМИ, иноязычная лексика в СМИ.

Abstract: сomposites with prepositive borrowed components are actively functioning in modern media. In 
most cases, such composites are really necessary for the Russian language, enrich its lexical system, but 
sometimes they only clog up the language of the media. Most often, composites with prepositive borrowed 
components belong to the field of information technology, which is associated with the active digitalization of 
many areas of modern life. Although the normative spelling of the majority of such complex lexical formations 
is already reflected in the academic dictionary, the variability of their spelling appearance is still observed in 
the media.
Keywords: borrowings, mass media, foreign language vocabulary in mass media.

Общественная жизнь конца XX — начала XXI вв. 
характеризуется глобализационными процессами, 
которые охватывают важнейшие сферы жизни об-
щества: науку и образование, культуру, экономику, 
политику, спорт. Наблюдается активная реализа-
ция международных проектов (особенно заметной 
она была до введения антироссийских санкций), со-
временные технологии и бизнес-процессы во мно-
гом ориентируются на зарубежный опыт, а работы 
ученых из разных стран снабжаются аннотациями 
и ключевыми словами на английском, ставшем язы-
ком глобального общения; происходит активное про-
никновение латинизмов и англицизмов во многие 
мировые языки.

Процесс глобализации оказывает значительное 
влияние и на русский язык. В большинстве случаев 
иноязычные слова входят в нашу речь тогда, когда 
они действительно необходимы: «либо они закры-
вают какие-то лакуны в лексической системе (риел‑
тор, банкинг, дилер, брокер и т. д.), либо обогащают 
синонимические ряды обозначением оттенков смыс-
ла: киллер — заказной убийца; <…> электорат — 
не просто избиратели, но именно совокупность из-

бирателей, объединенных по какому-то признаку» 
[1, 191]. Использование иноязычной лексики бывает 
эффективным потому, что позволяет экономить ре-
чевые усилия и печатное пространство: например, 
краудфандинг используется чаще, чем словосочета-
ние народное финансирование именно из-за своей 
однословности.

Современная «информационная эпоха сопрово-
ждается сменой культур, которую мы сегодня на-
блюдаем: от традиционной книжной — к медийной, 
экранной» [2, 75]. Мониторинг газет «Московский 
комсомолец» (далее — МК), «Аргументы и факты», 
а также передач на радио «Россия», регулярно про-
водимый О. Б. Сиротининой, показывает, что журна-
листы и ведущие довольно часто используют иноя-
зычную лексику, причем хорошо освоенные русским 
языком заимствования соседствуют с новыми [3]. Так, 
в статье Е. Березиной «Земельная доля — в хорошие 
руки» о передаче в безвозмездное пользование при-
городных земель для ведения на них сельского хо-
зяйства бросается в глаза постоянное использование 
иноязычных слов: фермер, фермерское хозяйство, 
аграрии, агропромышленный комплекс, авансирова‑
ние, реабилитация, бизнес, бизнес-план, лидер (вме-
сто прежнего «передовик»), глэмпинг и др.: Фермер 
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предоставляет бизнес-план <…>; Ну а в отдаленном 
будущем, возможно, удастся еще построить глэм-
пинг (МК. 03.11.2022).

Иноязычное воздействие испытывает не толь-
ко русская лексика, но и грамматика. Под влиянием 
западной культуры в современный русский язык 
активно входят сложные образования (композиты) 
с препозитивными заимствованными компонентами, 
иногда пишущимися латиницей: арт-объект, бизнес-
план, веб-страница, интернет-магазин, киберспорт, 
криптовалюта, мегапроект, нанотехнологии, он‑
лайн-конференция, офлайн-встреча, пиар-ход, топ-
менеджер, СМС-сообщение, Web-адрес, PR-компания, 
USB-порт и мн. др. Они являются результатом уси-
ления в русском языке рубежа XX–XXI вв. тенденции 
к аналитизму, выражающейся в увеличении доли 
неизменяемой лексики (наречий, несклоняемых 
существительных и прилагательных), ослаблении 
подчинительных связей, уменьшении роли флексии 
в морфологии и синтаксисе [4; 5]. Л. П. Крысин мета-
форически метко назвал такие композиты словами-
«кентаврами» [6].

Широкое распространение и высокая продук-
тивность композитов с атрибутивным иноязычным 
компонентом обусловлены рядом причин: экономи-
ей языковых средств, позволяющей «говорящему 
(пишущему) быстро штамповать лаконичные <…> 
наименования для сложных понятий», «отсутстви-
ем необходимости эксплицировать семантические 
связи между главным и подчиненным компонента-
ми комплекса», а также «престижностью английского 
языка, поскольку данная модель имитирует струк-
туру английской именной группы с препозитивным 
определением, примыкающим к вершинному суще-
ствительному» [7, 36].

Цель данной работы — изучение особенностей 
функционирования композитов с препозитивными 
заимствованными компонентами в прессе и элек-
тронных СМИ 2002–2022 гг. Исследование прово-
дится на материале мониторинга СМИ, регулярно 
проводимого О. Б. Сиротининой, данных газетного 
подкорпуса Национального корпуса русского языка 
и сетевых СМИ, опирается на дискурсивный и интер-
претативный методы анализа, а также прием коли-
чественной обработки материала.

Следует заметить, что среди лингвистов пока 
нет единого мнения о статусе находящейся в препо-
зиции части изучаемых языковых образований. Как 
справедливо замечает Е. В. Маринова, «в толковых 
словарях большинство подобных единиц подается, 
по сложившейся лексикографической традиции, 
как «первая часть сложных слов». Такое обозначе-
ние «снимает» вопрос о том, чем именно является 
эта «часть» — самостоятельным словом (неизме-
няемым прилагательным) или морфемой того или 
иного типа. Однако на самом деле вопрос остается 
открытым. Его решение значительно затруднено, как 

отмечают многие ученые, из-за отсутствия единого 
написания элементов, стоящих в препозиции. Напри-
мер, «первая часть сложных слов» бизнес- пишется 
с определяемыми существительными через дефис 
(бизнес-план), раздельно (бизнес центр) и слитно 
(бизнесспециализация). Именно слитное написание 
некоторых элементов прежде всего вызывает сомне-
ние в их принадлежности к классу <…> отдельных 
слов» [8, 628]. Некоторые ученые, следуя концепции 
М. В. Панова [9], рассматривают такие компоненты 
в качестве аналитических прилагательных (анали-
тов) [10; 11; 12; 13 и др.]. Другие, при условии, что 
подобные заимствованные компоненты выполняют 
роль морфемы и не предполагают дефисного написа-
ния, относят их к аффиксоидам и префиксоидам [14; 
15]. Некоторые ученые затрудняются однозначно от-
ветить на вопрос о грамматической принадлежно-
сти первой части таких композитов. В таком случае 
говорят о «неясной (предположительно, промежу-
точной между основой и самостоятельным словом) 
уровневой принадлежности» данных компонентов 
[7, 35]. В задачи нашей работы, однако, не входит 
установление их грамматического статуса.

Появление в русском языке сложных образова-
ний с препозитивными иноязычными компонентами 
не всегда связано с прямым заимствованием таких 
композитов из языка-источника. Так, слова онлайн 
и офлайн «первоначально были заимствованы рус-
ским языком как наречия со значениями, соответ-
ственно, «в режиме реального времени» и «автономно 
от сети Интернет» (например, зарегистрироваться 
онлайн, работать офф-лайн), а уже затем от этих 
наречий методом конверсии образовались соответ-
ствующие неизменяемые прилагательные (режим 
онлайн / он-лайн <…>) и существительные (жизнь 
в онлайне) <…>. Таким образом, употребление в рус-
ском языке элементов онлайн- и офлайн- в качестве 
компонентов именных композитов типа онлайн-ком‑
мерция, оффлайн-операция связано не с параллель-
ным заимствованием из английского языка компо-
зитов и их элементов, а с применением принципа 
аналогии» [7, 33].

Заимствованные препозитивные компоненты, 
функционирующие в составе композитов в современ-
ных СМИ, можно разделить на два крупных семанти-
ческих типа, называющих: 1) признак, относящийся 
к разным сферам жизни и деятельности человека 
(арт-, бизнес-, айти- (IT-), интернет-, HR- (эйчар-), 
PR- (пиар-), пресс-, шоу-, эконом- и мн. др.), и 2) меру 
и степень проявления признака (гига-, мега-, микро-, 
нано-, супер-, топ- и др.). При этом для одновременно-
го выражения атрибутивного и обстоятельственно-
го значений журналист может использовать в одном 
композите несколько таких препозитивных заим-
ствованных компонентов: Просто появилось это 
как некий продукт людей, которые хотели остав‑
лять сообщения о тех или иных местах, и не как из‑
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начальный супер-мега-бизнес-проект, а как про‑
ект, направленный именно на улучшение общения, 
информацию для путешественников (Коммерсант. 
23.12.2014); Вокруг столика господина Михалкова 
тут же образовалась мега-VIP-зона, ведь практи‑
чески каждый гость считал своим долгом подойти 
к столику расцеловаться с президентом фестиваля 
(Vesti.ru. 17.08.2006).

Большинство композитов с препозитивными 
заимствованными компонентами являются нари-
цательными существительными, есть среди них, 
однако, и имена собственные: А это на подиуме Ки-
бер-Гулливер — образ от молодого художника по ко‑
стюмам Кирилла Саленкова (Вести.ru. 22.10.2020); 
Провести время весело и с пользой всей семьей мож‑
но будет в субботу, 13 августа, в галерее развлече‑
ний МЕГА-МОЛЛ «Армада» (Комсомольская правда, 
далее — КП. 12.08.2022).

Иногда употребление композитов с заимство-
ванными компонентами действительно необходи-
мо, поскольку позволяет экономно называть новые 
реалии действительности (веб-страница, интернет-
адрес, фитнес-клуб, СМС-сообщение и мн. др.). В дру-
гих же случаях журналисты употребляют их вместо 
русских словосочетаний, исходя из представлений 
о большем социальном престиже иноязычной лек-
сики. Так появляются бизнес-встреча вместо деловая 
встреча, мега-проект вместо крупный проект и под.: 
Внутри госкорпорации он курирует мега-проекты 
по строительству высокоскоростных магистралей 
«Евразия» и Москва-Казань (МК. 10.10.2017); Бизнес-
встреча прошла в Историческом парке «Россия — 
Моя история» (saratov24.ru. 30.05.2022).

Наши наблюдения показывают, что большинство 
композитов с препозитивными заимствованными 
компонентами (67%), функционирующих в совре-
менных СМИ, относятся к сфере информационных 
технологий, что объясняется бурным ростом цифро-
визации многих областей современной жизни (IT-/
айти-, Internet-/интернет-, оnline-/онлайн-, offline-/
оф(ф)лайн-, digital/диджитал-, AI-, AR-, VR-, 3D-, SMS 
(sms)- / СМС (смс)-, MMS-/(ММС-), SIM-/СИМ-, WEB 
(web)- / веб-, WWW(www)- и др.). Это подтвержда-
ют и данные газетного подкорпуса Национального 
корпуса русского языка. Слова с компонентами ин‑
тернет-, онлайн-, офлайн-, айти-, веб- встречаются 
в центральных СМИ более 200 000 раз: В рамках нац‑
проекта в Каменске-Уральском открыли школу web-
дизайна (Vesti.ru. 22.10.2020); Также в большинстве 
госорганизаций существует необходимость в допол‑
нительных средствах контроля входящего и исходя‑
щего интернет-потока (защита от спама, интер-
нет-мошенничества, <…> возможность блокировки 
категорий WEB-запросов и другие виды угроз) (Ком-
мерсант. 25.11.2020).

Следует заметить, что композиты с новейшими 
заимствованными компонентами могут быть знако-

мы далеко не всем читателям. Особенно затруднено 
восприятие новейшей лексики, связанной со сфе-
рой цифровых технологий. В большинстве случаев 
журналисты пытаются разъяснить значения таких 
слов: «Ростелеком» запускает уникальную интерак‑
тивную платформу для детей и их родителей, ко‑
торая позволяет сформировать индивидуальную 
программу развития ребенка в соответствии с его 
возрастом и увлечениями. Платформа разработа‑
на с использованием нейросетевых технологий, 
искусственного интеллекта (AI) и дополненной 
реальности (AR) на базе мобильного приложения 
компании Devar — мирового эксперта в области до‑
полненной реальности (МК. 23.06.2020). Иногда, одна-
ко, значения незнакомых слов не разъясняются, что 
снижает эффективность коммуникации журналиста 
с аудиторией: 20 апреля в Москве прошел экспертный 
федеральный семинар Ассоциации по распростране‑
нию AI-технологий (МК. 22.04.2022), В настоящее 
время «Свеза» уже внедрила в свои технологические 
и административные процессы искусственный ин‑
теллект, VR‑технологии, нейросети и многое дру‑
гое (МК. 02.06.2021).

Функционируя в российских СМИ, иноязычные 
компоненты нередко расширяют свою сочетаемость, 
а также могут приобретать негативную коннотацию 
или иронически обыгрываться. Так, используя номи-
нацию VIP-ДТП (МК. 13.10.2010) в качестве подзаго-
ловка статьи журналист с осуждением рассказывает 
о том, как начальника УВД, виновника ДТП, пытался 
оправдать в суде его родственник. А переделанный 
с использованием импортных запчастей старый рос-
сийский автомобиль сотрудник журнала «За рулем» 
иронически называет евросараем и использует эту 
номинацию в качестве заголовка своего материала 
(За рулем. 01.05.2014). Нескрываемая ирония сквозит 
и в газетном заголовке «Делаем ремонт в стиле су-
пер-пупер-эконом» (КП. 19.05.2016). Иногда на иро-
ническом обыгрывании заимствований, в том числе 
изучаемых нами композитов, строится весь публи-
цистический материал. В качестве примера приве-
дем отрывок из спортивного репортажа Д. Акинина: 
Топ-бой Александр Емельяненко — Вячеслав Дацик 
стал топ-разочарованием. К этому бою готовились 
13 лет, а закончился он на 13-й секунде боя. <…> Два 
короля поп-ринг-сцены сошлись лоб в лоб. По правде 
говоря, их спортивное противостояние должно было 
случиться еще 13 лет назад. Но тогда оба были заня‑
ты блатной романтикой. Дацик лежал в психушке, 
<…> Емельяненко менял один алко-загул на другой. 
Такой бекграунд сделал из качественного спортив‑
ного противостояния супер-мега-ультра-хайпо-
вый поединок. <…> По итогу, главный поп-бой всея 
Руси разочаровал, как ни один другой второсортный 
(Спорт КП. 25.09.2022).

Если рассматривать функционирование изуча-
емых композитов в современных СМИ в норматив-



146 ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ФИЛОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА. 2023. № 1

О. Б. Сиротинина, А. В. Дегальцева

ном аспекте, у некоторых из таких языковых единиц 
можно заметить колебания в написании препозитив-
ной части. Когда подобные заимствованные компо-
ненты только вошли в русский язык, их написание 
было еще неустойчивым (онлайн и он-лайн; офлайн, 
оффлайн и офф-лайн; СМС, смс, эсэмэс и эсемес). Се-
годня правила их написания регламентированы ака-
демическим «Русским орфографическим словарем» 
под ред. В. В. Лопатина, О. Е. Ивановой [16]. Согласно 
ему, среди кириллических вариантов верными явля-
ются следующие написания: офлайн-, онлайн- и СМС-. 
Тем не менее, в современных СМИ до сих пор наблю-
даются колебания в написании этих заимствованных 
компонентов. Подобную вариативность можно про-
следить даже в рамках одного издания. Так, в «Москов-
ском комсомольце» англоязычное offline (англ. «вне 
линии») может передаваться кириллическим напи-
санием с двумя или одной буквами ф: Как раз тогда 
грянул гром, и оффлайн-мероприятие пришлось от‑
менить (МК. 14.05.2020) и В регионе будет открыто 
140 офлайн-площадок <…> (МК. 03.11.2022). Online 
(англ. «на линии») может писаться через дефис (он-
лайн) или слитно (онлайн); выступать как самостоя-
тельное атрибутивное слово или часть композита (при 
дефисном написании): Если эпидобстановка не улуч‑
шится, студентов переведут на он-лайн обучение 
(МК. 12.11.2020) и Подробно изучив всю информацию 
об онлайн-школе и отзывы учащихся, Кузина забрала 
документы дочки из школы и заключила договор на он-
лайн‑обучение (МК. 14.02.2020). Подобное явление 
наблюдается и при функционировании в современных 
СМИ заимствования SMS. Оно может писаться кирил-
лицей или латиницей, строчными или прописными 
буквами: Налоговые органы имеют право раз в квар‑
тал информировать налогоплательщиков о налого‑
вой задолженности с помощью СМС-сообщений или 
по электронной почте <…> (МК. 10.11.2022); Все гово‑
рят об отсутствии традиционных SMS-сообщений 
от службы МЧС и других оповещений (интернет-портал 
Правмир. 01.05.2017); <…> теперь школьная система 
sms-оповещения сообщает, что ребенок покинул дет‑
ское учреждение (сетевой журнал Нож. 10.04.2019); 
Чаще всего токены 2FA отправляются в виде смс-
сообщения или письма на адрес электронной почты 
(МК. 11.11.2022). Безусловно, при написании новых 
слов, в том числе и композитов с препозитивными 
англоязычными компонентами, журналисты долж-
ны обращаться к академическому словарю как авто-
ритетному источнику лингвистической информации 
(тем более, что в Интернете существует его общедо-
ступная и регулярно пополняющаяся версия: орфогра-
фический ресурс «Академос», правда, в нем не всегда 
дается информация о предпочтительности того или 
иного варианта). Многие из сотрудников СМИ, одна-
ко, полагаются или на собственное языковое чутье, 
которое нередко их подводит, или на когда-то встре-
чавшиеся им варианты написания слов. В результа-

те у читателей возникают ложные представления 
о допустимости альтернативного написания таких 
композитов или правильности их неверного орфо-
графического облика.

Таким образом, именные композиты с препо-
зитивным заимствованным компонентом активно 
функционируют в современных СМИ. Чаще всего 
это слова, относящиеся к сфере информационных 
технологий, что объясняется активной цифрови-
зацией важнейших сфер современной жизни. Хотя 
нормативное написание многих из таких сложных 
слов отражено в академическом орфографическом 
словаре, журналисты продолжают допускать ошиб-
ки в их написании.

Проведенный нами анализ показал, что чаще все-
го сложные образования с заимствованными компо-
нентами действительно необходимы русскому языку 
и обогащают его лексическую систему. Вместе с тем 
ряд таких слов неоправданно вытесняет менее пре-
стижные, по мнению журналистов, русские аналоги 
и просто засоряет язык.

Сотрудники СМИ, однако, далеко не всегда слепо 
следуют за западной культурой, кроме того, они мо-
гут иронически переосмыслять и обыгрывать мод-
ные заимствования. Сейчас из-за сложной внешнепо-
литической обстановки популярность иноязычной 
(особенно — англоязычной) лексики постепенно па-
дает. Рост патриотических настроений в современ-
ном российском обществе подтолкнул правитель-
ство к рассмотрению возможности законодательного 
урегулирования использования иноязычной лекси-
ки. Так, в Совете Федерации и Государственной думе 
уже принят к рассмотрению ряд мер по сохранению 
богатства и независимости русского языка.
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Аннотация: в статье рассматривается понятие профессионализма в журналистике, константы 
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Профессия журналиста — это специализирован-
ная и институционализированная индивидуаль-
но-коллективная и производственно-творческая 
деятельность по выполнению работ, связанных с по-
иском, обработкой и трансляцией информации в виде 
публицистических произведений. Означенные осо-
бенности журналистского труда позволяют рассма-
тривать данную профессию с творческой, техноло-
гической и экономической точек зрения: в первом 
случае важны такие качества субъекта деятельно-
сти, как призвание и талант, во втором — прагма-
тизм и предприимчивость [5, 9].

Творческая природа журналистской деятельно-
сти проявляется на всех ее этапах — при поиске ак-
туальной темы и вычленении проблемы, при сборе 
фактического материала и создании медиапосла-
ний. Более того, креативность крайне необходима, 
когда имеешь дело с такими «текучими субстанци-
ями», как информация и общественное мнение — 
и не просто информация, а информация социаль-
ная, которая должна быть сугубо документальной, 
идейно и фактически насыщенной, доходчиво и опе-
ративно изложенной.

Экономический и технологический факторы про-
являются, с одной стороны, в рассмотрении профес-
сии как средстве получения дохода «для поддержа-
ния существования человека» [1, 249], возможности 
добиться общественного успеха, карьерного роста; 
с другой — возможности проявить в работе с инфор-
мацией универсализм, супероперативность, мобиль-
ность и т. д. и т. п.

Рассмотрим константы профессионализма жур-
налистов применительно к современным условиям.

Будучи открытой профессией, журналистика при-
зывает в свои ряды тех, у кого есть некая природная 
предрасположенность к данной духовно-практиче-
ской, общественной деятельности; талант к сози-
данию и творчеству. Но поскольку количество СМИ 
продолжает расти, численность медиаспециалистов 
увеличивается, их профессиональный уровень в целом 
снижается, нередко и размываются миссия, цели, за-
дачи журналистской профессии. Если прежде в прес-
су шли по призванию, с мечтой послужить обществу, 
то сегодня нередко ведущим стимулом становится же-
лание самовыразиться, «продать свой талант подоро-
же», даже независимо от целеустремлений заказчика.

Между тем для любой профессии, а для журна-
листской тем более, важны прежде всего мораль-
ные ценности, а затем уже ценности компетенции. 
«Верховные» предпочтения, определяющие профес-
сиональные качества, конечные, базовые ценности 
можно обозначить либо абстрактно (стремление 
к свободе, искания смысла жизни и т. п.), либо до-
статочно конкретно (честность, аккуратность и т. п.). 
При определении составляющих профессионализ-
ма рассматриваются ценности, определяющие по-
ведение и действия субъекта, имеющие отношение 
как к морали (ответственный и т. п. работник), так 
и к компетенции (логичный, здравый). Но заметим, 
что дальновидный редактор качественного издания, 
принимая на работу молодого специалиста, оценива-
ет прежде всего его мировоззренческие установки, 
считая, что совершенствование профессиональных 
навыков будет происходить непосредственно в ре-
дакции в процессе выпуска СМИ.

В этом смысле интересно сравнить профессио-
граммы журналиста и преподавателя журналистики, 
используя ряд сравнительных критериев (табл. 1).
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Т а б л и ц а  1
Профессиограммы журналиста и преподавателя журналистики

№ п/п Критерии Журналист Преподаватель журналистики

1
Цель деятельности Отражение событийной картины мира, 

объективный анализ социальных проблем, 
способствующий их разрешению

Подготовка сотрудников печатных изданий 
и электронных СМИ

2
Специализация
и профилизация

Связаны с тематико-проблемными 
интересами журналиста, а также с типом СМИ 
и спецификой отдела редакции данного СМИ

Связаны с научно-педагогическими 
интересами преподавателя и спецификой 
кафедры

3

Функционал Сбор информации, анализ и интерпретация 
(оценка) значимых событий в различных 
сферах жизни общества; изложение, 
литературная обработка материалов с учетом 
требований жанра и стиля; подготовка 
материалов и публикация в СМИ

Подготовка материалов для лекций, 
семинаров, практических, лабораторных 
занятий и их проведение; индивидуальные 
и коллективные научные исследования; 
повышение методической квалификации; 
воспитательная работа

4

Условия
и характер труда

Работа в офисе, дома, на месте событий 
(командировки); достаточно свободный 
график работы, нерегламентированный 
рабочий день; постоянное устное 
и письменное коммуницирование; 
использование компьютерной техники, 
мобильных средств связи 

Работа в аудиториях вуза и дома 
(дистанционное обучение); график 
работы по расписанию; постоянное 
устное и письменное коммуницирование; 
использование компьютерной техники, 
мобильных средств связи

5

Критерии 
эффективности

Соответствие качества публикаций 
профессиональным и этическим стандартам; 
реакция аудитории, властных и бизнес-
структур; тиражи и рейтинги СМИ

Соответствие преподавания требованиям 
ФГОС; успехи и реакция обучающихся; 
показатели эффективного контракта

6

Знания История, теория и практика журналистики.
Профессиональные и этические стандарты.
Законодательство о СМИ.
Компьютерные технологии 

Педагогика и психология высшей школы.
История, теория и практика журналистики.
Профессиональные и этические стандарты.
Законодательство о СМИ.
Компьютерные технологии 

7

Умения и навыки Коммуникационное мастерство
(умение налаживать контакты с целью 
получения информации); мастерство 
исследователя
(умение выделять наиболее значимые факты 
и события; умение проводить конкретно-
социологические исследования, а также 
анализировать данные мониторинга реакции 
аудитории);
литературное мастерство (умение создавать 
эффективные тексты); мастерство ритора;
владение компьютерными технологиями

Информационные, мобилизационные, 
развивающие, ориентационные 
педагогические умения: 
коммуникационное мастерство 
и мастерство ритора
(эффективная передача знаний студентам; 
внеаудиторное общение); мастерство 
исследователя
(подготовка научных статей и монографий, 
участие в научно-практических 
конференциях);
владение компьютерными технологиями

8
Интересы 
и наклонности

Широкий кругозор, эрудиция, общительность, 
креативность 

Широкий кругозор, эрудиция, 
интеллигентность, артистизм, 
общительность, креативность

9

Профессионально 
важные качества

Высокая общая культура, способность 
воспринимать и перерабатывать большие 
объемы информации, коммуникабельность, 
активность, настойчивость в достижении 
цели, наблюдательность, прекрасная память, 
внимание, развитость аналитического 
и образного мышления, креативность, 
принципиальность, выносливость (физическая 
и моральная)

Высокая общая культура, 
способность воспринимать 
и перерабатывать большие объемы 
информации, коммуникабельность, 
стрессоустойчивость, активность, 
вежливость, тактичность, настойчивость 
в достижении цели, наблюдательность, 
прекрасная память, внимание, развитость 
аналитического и образного мышления, 
креативность, принципиальность, 
выносливость (физическая и моральная) 
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10

Качества, 
препятствующие 
деятельности

Некоммуникабельность, невнимательность, 
замкнутость, неумение излагать мысли 
на бумаге и в эфире, ригидность мышления 
(неспособность изменять решения в условиях 
меняющихся требований окружающей 
среды), неумение оперативно работать 

Незнание журналистской практики, 
неумение владеть аудиторией, 
неспособность проводить научные 
исследования, некоммуникабельность

11

Медицинские 
противопоказания

Заболевания, ограничивающие двигательную 
активность, восприятие, познавательную 
активность, способность установления 
эффективных межличностных коммуникаций, 
а также психические и нервные расстройства 

Заболевания, ограничивающие 
двигательную активность, восприятие, 
познавательную активность, 
способность установления эффективных 
межличностных коммуникаций, а также 
психические и нервные расстройства

12 Родственные 
профессии

Пиармен, рекламист, писатель, социолог Филолог, историк, психолог, социолог

13 Места подготовки Факультеты (бакалавриат, специалитет, 
магистратура) и школы журналистики

Факультеты журналистики (магистратура, 
аспирантура)

14
Области применения 
профессиональных 
знаний

СМИ, пресс-центры, пресс-службы 
в различных организациях

Вузы

В профессиональной медиасреде бытует мне-
ние, что, например, журналист-практик легко смо-
жет передать свои умения ученику, но это не всегда 
происходит [4]: оказывается, недостаточно овла-
деть комплексом теоретических знаний и навыков 
на факультете журналистики, приобрести богатый 
практический опыт редакционной работы, необхо-
димо еще овладеть рядом педагогических компе-
тенций, а главное — иметь призвание наставника 
и воспитателя.

Из таблицы видно, что цели данных видов дея-
тельности, имеющих непосредственное отношение 
к СМИ, все же различаются: в первом случае это от-
ражение событийной картины мира, объективный 
анализ социальных проблем, способствующий их 
разрешению [3], во втором — подготовка сотрудни-
ков для редакций печатных изданий и электронных 
СМИ, для пресс-служб и пресс-центров.

Специализация и профилизация журналиста свя-
заны прежде всего с его интересом к той или иной 
тематике и зависят от типа СМИ и специфики отдела 
редакции, в котором он работает. Исходя из набора 
функций различают, например, журналистов-ново-
стийщиков, аналитиков, очеркистов (эссеистов, фе-
льетонистов) и др.; учитывая миссию журналистской 
профессии, выделяют иной ролевый ряд: журналист-
гуманист, журналист-специалист, журналист-худож-
ник [6]. Специализация и профилизация преподавате-
ля журналистики связаны с научно-педагогическими 
интересами человека и спецификой кафедры, на ко-
торой он работает (истории журналистики; теории 
и практики журналистики; стилистики и литера-
турного редактирования и др.), или избранного им 
научного направления (поэтика публицистики; ти-
пология СМИ; медиадизайн и др.).

Существенно различаются должностные обя‑
занности журналиста (сбор информации, анализ 
и интерпретация значимых событий; подготовка 
публикаций определенного жанра и формата и т. д.) 

и преподавателя журналистики (чтение лекций, про-
ведение семинаров, практических и лабораторных 
занятий; научная, методическая и воспитательная 
работа).

Конечно, очень важно, чтобы преподаватель имел 
за плечами стаж определенной редакционной рабо-
ты — это база, благодаря которой намного успешнее 
реализуются и общетрудовые педагогические функ‑
ции (воспитание и обучение студентов в рамках по-
ложений ФГОС; помощь и поддержка в социализации 
молодежи) и специальные функции по передаче об-
учающимся своих знаний, по планированию своей 
научно-педагогической деятельности, по стимули-
рованию познавательного интереса студентов, со-
действию в организации самостоятельной работы, 
практики и научных исследований и др.

Часть умений и навыков в обоих случаях совпа-
дают (коммуникационное мастерство, мастерство 
исследователя, владение компьютерными техноло-
гиями), но, конечно, сохраняется специфика — в ус-
ловиях, в характере и результатах труда, в критери-
ях эффективности и др. [2; 7].

В заключение отметим, что всегда приветству-
ется, если журналист-практик проявляет себя как 
талантливый педагог и если преподаватель журна-
листики сочетает работу в вузе с внештатной рабо-
той в СМИ, поскольку такой подход обогащает его 
как многогранного профессионала. Тем не менее не-
обходимо четко представлять себе, что журналист 
и преподаватель журналистики — две разные, ува-
жаемые обществом профессии, у которых есть свои 
вершины и свои лидеры.
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Аннотация: в данной статье авторы уделяют особое внимание изучению опросов общественного 
мнения с их возможностями отражать отношения стран друг к другу, использованию результатов 
этих опросов как навигацию в процессе формирования имиджа государств. Такие исследования круп‑
нейших мировых центров могут реально создать повестку при выстраивании положительного 
образа страны, в частности Китая, в сознании иностранных граждан. Опросы общественного мне‑
ния могут задать направление в коммуникативной политике государства по формированию своего 
имиджа, корректировке имиджевых стратегий.
Ключевые слова: национальный имидж Китая, опросы общественного мнения, исследовательский 
центр «Pew Research Center».

Abstract: in this article, the authors pay special attention to the study of public opinion polls with its function 
to reflect the relationship and image of countries to each other, as well as the utilization of the polls results as 
navigation in the process of forming the national image of states. The deep study on the report of the global 
famous research center can really present an approach for building a positive image of the country, in particular 
China, in the minds of foreign citizens. further, public opinion polls can support to make the country’s 
communication policy for the formation of its image and the adjustment of image strategies.
Keywords: national image of Chinа, public opinion polls, Pew Research Center.

ВВЕДЕНИЕ
Имидж государства в определенной мере демон-

стрирует международное влияние страны и может 
играть позитивную роль в реализации националь-
ных интересов, поэтому процесс его формирования 
становится все более актуальной темой для обсуж-
дения во внутринациональном и мировом дискур-
сах. Всего за 73 года с момента создания КНР страна 
смогла выстроить систему национальных интересов, 
параллельно с развитием которой формировался 
ее имидж. Создание и последующее развитие обра-
за Китая, как надежного, экономически выгодного 
и стабильного партнера усилило и национальную 
сплоченность внутри страны, прибавило у населе-
ния Китая уверенности в процветающем будущем.

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что важ-
ной коммуникативной категорией в этих процессах 
построения позитивного имиджа в Китае являет-
ся конфуцианство: древнекитайские философские 
рассуждения присутствуют в китайском обществе 
и в настоящее время, что, безусловно, продолжает 
оказывать влияние на китайскую культуру и миро-
восприятие, в котором главенствующую роль продол-
жает играть принцип «важно соблюдать гармонию». 
Это перетекло в политику выстраивания диплома-
тической концепции Китая, которая также учитыва-
ет три основных постулата конфуцианства — «мир», 

«доброта» и «гармония». Отсюда основным посылом 
идей сегодняшнего руководства страны для дипло-
матии стало выдвижение концепции «сообщества 
с единой судьбой человечества», согласно которой 
необходимо создать мир, где царят стабильность, все-
общая безопасность, процветание и открытость. Эта 
концепция корреспондирует с общечеловеческими 
ценностями, такими как развитие, справедливость, 
демократия и свобода.

Сошлемся в этой связи на высказывание Нико-
ласа Д. Калла, профессора магистерской программы 
общественной дипломатии в школе коммуникации 
и журналистики Анненберга при Университете Юж-
ной Калифорнии, который отмечает: «На протяжении 
всей истории ни одна страна не могла справиться 
с возникающими глобальными вызовами в одиночку. 
Положительный имидж государства складывается 
из попыток и усилий, предпринимаемых странами 
в отношении коллективных интересов всего мира» 
[1, 68]. Зачастую для создания позитивного образа 
страны в международном сообществе достаточно 
активно участвовать в решении таких насущных 
проблем, как здравоохранение, охрана окружающей 
страны, изменение климата, борьба с последстви-
ями COVID-19, что рассчитано на мультипликатив-
ный эффект.

Политика создания китайского имиджа соответ-
ствует международным требованиям участия в ре-
шении глобальных общественных проблем. Однако 
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в связи с историческими, культурными и идеологи-
ческими различиями восточного и западного мира 
Китаю трудно добиться желаемого общемирового 
признания. Это факт стратегического характера.

Один из важнейших инструментов понимания 
процессов, происходящих в стране и непосредствен-
но влияющих на формирование ее международного 
имиджа — опросы общественного мнения. Опросы 
общественного мнения как отражение имиджа госу-
дарства могут предоставить информацию для раз-
работки национальных коммуникационных стра-
тегий, обозначить лакуны в этом процессе, дают 
возможность проследить эти процессы в динами-
ке, сопоставить результаты опросов общественно-
го мнения и конкретные шаги во внутриполитиче-
ской и внешнеполитической политике, проследить 
реакцию населения внутри и за пределами страны, 
а также определить контент, представляющий ин-
терес для таких аудиторий.

ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Методологические основы конструирования 

имиджа государства зависят от многих факторов. 
В 1959 г. американский профессор К. Боулдинг, один 
из основоположников имиджелогии, впервые пред-
ложил концепцию «национального имиджа» и назвал 
основные факторы, влияющие на имидж государ-
ства: географическое пространство, враждебные или 
дружественные отношения с другими государства-
ми, а также экономические и военные возможности 
[2]. В 2002 г. российский политолог Д. В. Ольшанский 
предложил в «Основах политической психологии» 
определение, что имиджем государства называется 
его воображаемый, складываемый под воздействием 
различных факторов образ государства у собствен-
ных граждан и зарубежья [3, 166]. В том же году ки-
тайский ученый С. Лю аналогично объяснил суть 
имиджа государства, как реакцию общества внутри 
страны и за рубежом на возникающие объективные 
ситуации в стране. Реакция выражается во впечат-
лении, мнении, том или ином отношении и оценке 
данной ситуации ее гражданами, а значит, прави-
тельства и страны в целом [4, 61].

Итак, имидж государства может пониматься как 
результат социального взаимодействия членов обще-
ства и государственных органов с помощью инфор-
мационных структур, а также собственного опыта 
населения. Имидж государства — это совокупность 
знаний, верований, впечатлений и мнений населе-
ния о своем месте проживания или о других стра-
нах. Таким образом, имидж государства — это один 
из фрагментов более широкого общественного мне-
ния по самым разнообразным проблемам внутрен-
ней и внешней политике государства. И в этом сво-
ем качестве общественное мнение, его состояние 
на определенный период времени может выступать 
как один из ключевых критериев для оценки имиджа 

государства. Развивая эту мысль, можем утверждать, 
что состояние общественного мнения на определен-
ный период времени — это навигация в отношении 
выстраивания верного курса по позиционированию 
государства. Если представить этот процесс в дина-
мике, то ориентация на общественное мнение — это 
аспект, который необходим при модернизации систе-
мы государственного управления, а это соответству-
ет общей тенденции современного социума, которой 
стремится к неуклонному и постоянному развитию.

Обращаясь к истории опросов общественного 
мнения, важно подчеркнуть, что фактически первый 
опрос общественного мнения в том виде, в каком мы 
знаем его сейчас, был проведен в США. Согласно дан-
ным, опубликованным в «Пенсильванской газете», 
в 1824 г. начали проводиться опросы, касающиеся 
подсчетов голосов избирателей с целью определения 
расхождения во взглядах общественности по важным 
социальным вопросам, а также в отношении выдви-
гаемых на государственные должности кандидатов 
[5–6]. Первый общенациональный по своему харак-
теру опрос общественного мнения в США провел 
в 1916 г. крупный, появившийся еще в 1890 г., журнал 
Literary Digest. Literary Digest не ограничивался тем, 
что пытался предсказать результаты президентских 
выборов, но и старался выяснить состояние обще-
ственного мнения США по каким-либо другим ак-
туальным проблемам: это касалось введенного еще 
в 1917 г. «сухого закона», что позволило достаточно 
точно выявить тенденции в настроениях обществен-
ности в тот период времени [5, 112].

И с самого начала профессиональной деятельно-
сти по изучению общественного мнения особый ин-
терес общественности привлекла проблема прогно-
зирования — совпадения предварительных опросов 
и итогов самих выборов. Эта проблематика выпол-
няла, как минимум, три задачи: она обладала харак-
теристиками эксклюзивности и новизны для ауди-
торий информационных каналов, которые печатали 
такую информацию, и таким образом привлекали ее 
дополнительное внимание; для политического ме-
неджмента она была почвой для принятия решений 
в процессе проведения предвыборной борьбы; для 
самих центров это была основа для подтверждения 
качества результатов опросов — некий залог адек-
ватности и точности всей их деятельности.

К середине 1930-х гг. стало понятно, что при про-
ведении общественных опросов репрезентативного 
характера необходимо опрашивать не все население, 
а составлять выборку, что в принципе способство-
вало как методологическим основаниям опросов, 
так и позволяло перейти к регулярной деятельно-
сти в этой области. Эта деятельность приобретала 
таким образом черты индустриального регулярно-
го обеспечения общества информацией о нем са-
мом. Именно в этом направлении и стал работать 
Джордж Х. Гэллап. В 1935 г. Джордж Х. Гэллап создал 
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свою собственную фирму — Американский институт 
общественного мнения (American Institute of Public 
Opinion). Это было фактически первое в стране про-
фессиональное учреждение, которое стало в массовом 
порядке проводить опросы общественного мнения, 
благодаря которым выяснялось отношение жителей 
США к каким-либо актуальным в определенный мо-
мент времени проблемам.

Также в США, в 1990 г. Times Mirror основала про-
ект People & the Press, который положил начало иссле-
довательскому центру Pew Research Center. В рамках 
проекта проводились регулярные опросы по основ-
ным вопросам политики. В 1996 году Благотворитель-
ный фонд The Pew Charitable Trusts стал его спонсо-
ром и переименовал его в Исследовательский центр 
Pew Research Center for the People & the Press [7]. Этот 
фонд изначально не был связан с прессой, но под ру-
ководством Ребека У. Раймела он быстро превратился 
в крупную медиасилу, использующую журналистику, 
а также связи с общественностью, как инструмент 
актуализации голоса граждан. В 2004 г. фонд был 
преобразован в некоммерческую организацию Pew 
Research Center.

Изучение общественного мнения в СССР нача-
лось в 1960 г. с создания при «Комсомольской прав-
да» Института изучения общественного мнения — 
рук. Б. А. Грушин. В период с 1960 г. по 1966 г. было 
проведено в общей сложности 15 опросов. В тот же 
период появились фундаментальные теоретические 
труды, связанные с исследованием общественного 
мнения: А. К. Уледов «Общественное мнение совет-
ского общества» и Б. А. Грушин «Мнения о мире и мир 
мнений»[8–9]. В целях изучения социальных проблем 
общества в 1969 году был создан сектор изучения 
общественного мнения (рук. Б. А. Грушин) в рамках 
организованного к тому времени Института конкрет-
ных социальных исследований Академии наук СССР, 
который спустя какое-то время уже получил заказы 
на исследования от почти 100 подразделений. В на-
стоящее время Левада-Центр, Фонд общественного 
мнения (ФОМ), Всероссийский центр изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ) и др. на регулярной 
основе проводят исследования по внутригосудар-
ственным и международным проблемам.

Итак, первая половина ХХ века показала, что воз-
можности профессиональных институтов изучения 
общественного мнения особенно велики и востребо-
ваны обществом в таких областях:

— они дают информацию об актуальном состо-
янии мнений, отношений, оценок, настроений насе-
ления по множеству общественно-значимых соци-
альных проблем внутри государства;

— они участвуют в конкурентной борьбе орга-
низаций, создающих для общества многосложный, 
многофакторный, вариабельный набор сценариев 
социально-политического развития, намечая тем са-
мым векторы такого развития, поддержанных или 

отвергнутых массами членов общества, которым как 
раз и предстоит реализация такого развития;

— они дают информацию об актуальных бизнес-
проблемах, касающихся отношений с общественно-
стью и продвижении товаров и услуг в бизнес-сооб-
ществе для структур, которые осознали значимость 
такой информации для эффективного решения сво-
их проблем;

— тенденции глобализации обозначили интерес 
к исследованиям общественного мнения с учетом 
международного существования каждого националь-
ного образования, в рамках которого проявили себя 
как экономические связи (феномен транснациональ-
ных компаний), политические связи (политические 
альянсы), военные связи, социальные связи (между-
народный туризм, межкультурные, образовательные 
контакты). Исследования такого рода обозначили 
важность методически адекватных опросов обще-
ственного мнения с участием разных стран, роль 
международных объединений, межнациональных 
контактов в этой области.

К сегодняшнему дню именно эти области реа-
лизуются в повседневной деятельности большин-
ства профессиональных институтов изучения обще-
ственного мнения. Последняя будет интересовать 
нас в нашей статье в связи с выбранной тематикой.

В Китае первый опрос общественного мнения 
был проведен в 1922 г. [6, 35] специалистом-психо-
логом Я. Чжан (кит.张耀翔), получившим магистер-
скую степень в Колумбийском университете США 
по специальности — «Общая психология». Во время 
учебы он особенно интересовался эксперименталь-
ной психологией. По случаю празднования 14-й го-
довщины основания Пекинского педагогического 
университета психологическая лаборатория Я. Чжан 
открыла двери для всех посетителей. Психологи раз-
работали анкету и провели анкетный опрос. Вопросы 
в основном касались государственных дел, местного 
управления, социальной психологии и улучшения 
жизни (например, «Какими китайцами вы восхи-
щаетесь больше всего?», «Какие обычаи и привыч-
ки, по вашему мнению, необходимо улучшить в Ки-
тае?»). Я. Чжан назвал это «опросом общественного 
мнения» и опубликовал в газетах в январе 1923 г. 
статью «Годовщина Пекинского педагогического 
университета — Опрос общественного мнения» (кит. 
«高师纪念日之“民意测验”»)[10]. На месте опроса была 
поставлена коробка для сбора анкет. Организаторы 
приняли меры по обеспечению конфиденциально-
сти ответов (были предприняты предосторожно-
сти: 1. Никому не разрешается подглядывать при 
заполнении анкеты; 2. Анкета не подписывается; 3. 
Не разрешается перелистывать анкеты в коробке). 
Было получено 931 анкет.

В истории науки Китая этот опрос вошел как пер-
вый случай такого рода, от которого ведется начало 
современного изучения мнений населения в стране.



155ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ФИЛОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА. 2023. № 1

Опросы общественного мнения как зеркало имиджа Китая в мире

Целенаправленные систематические исследова-
ния общественного мнения в Китае начались в 1980-
х гг. В этот период в стране появляются профессио-
нальные институты общественного мнения: центр 
общественного мнения Китайского народного уни-
верситета является первым академическим институ-
том данного направления в стране. В декабре 1986 г. 
был создан Китайский центр социальных исследо-
ваний — первое частное учреждение по проведению 
социальных опросов на материковом Китае. С 1990-х 
гг. СМИ начинают использовать опросы обществен-
ного мнения с целью публикации достоверных дан-
ных по проблемам, существовавшим в обществе. Так, 
в 1993 году «Пекинская молодежная газета» (кит. 北
京青年报) создала Центр социальных опросов и за-
пустила собственную страницу для публикации ре-
зультатов исследований.

Формирование позитивного имиджа Китая ста-
ло важной темой в стратегии по государственно-
му управлению председателя КНР Си Цзиньпина. 
В 2022 г. он подтвердил видение имиджа государ-
ства как достойной доверия и уважения со стороны 
как населения Китая, так и международного обще-
ственного мнения страны и предложил развивать 
международные коммуникационные потенциалы 
в этом направлении.

Китаю необходимо активно использовать ин-
струменты опросов общественного мнения, усилить 
исследования и расширить дискуссии в международ-
ном сообществе, а также постоянно анализировать 
новые направления, возникающие в сфере политики 
позиционирования государств. На 8-м Национально-
му имиджевом форуме университета Цинхуа дирек-
тор центра иностранных коммуникаций управления 
КНР по делам издания и распространения литерату-
ры на иностранных языках Ю. Юй заявил, что в на-
стоящее время отношение мира к Китаю постепенно 
меняется, поэтому можно спрогнозировать положи-
тельные результаты в скором времени. Конечно, это 
оптимистический сценарий, но он заставляет нас 
поднять проблему прогнозов при интерпретации 
результатов опросов.

Китайский ученый С. Сюй развил мысль о важ-
ности проведения социальных опросов в разрезе 
развития коммуникационного потенциала заказ-
чиков — организаций, институтов, госучреждений, 
в целом государственного управления, что прямо или 
косвенно влияет на состояние имиджа государства 
[11, 36]. Каждая страна стремится к созданию поло-
жительного имиджа, поскольку он позитивно влияет 
на внутригосударственное и мировое общественное 
мнение в данной стране. Изучение общественного 
мнения и совершенствование коммуникационных 
возможностей присутствия страны в межгосудар-
ственных отношениях взаимосвязаны [12, 347].

Автор статьи анализирует основы формирования 
имиджа государства на основе данных Международ-

ного официального исследовательского института: 
опросы аудиторий и зарубежный опыт изучения об-
щественного мнения об имидже Китая. Автор также 
размышляет о возможностях улучшения способов 
и каналов международной коммуникации, которые 
могут повлиять на разработку концепций позици-
онирования Китая и создания его положительного 
образа в международном сообществе.

ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Методически выработка механизма перехода 
от концептуальной модели к системе показателей 
является довольно сложной задачей [12, 185]. Опро-
сы относят к одним из основных методов для изуче-
ния имиджа государства. Любое измерение начина-
ется с поиска простейших качественных признаков, 
отношения между которыми могут быть выражены 
в некотором числовом масштабе [12, 200]. В ходе со-
циологического опроса мы получаем некоторые дан-
ные по проблеме и их анализируем.

Анализ включал углубленное изучение информа-
ции центра Pew Research Center по отношению насе-
ления разных стран к разным государствам. Отчеты 
и данные исследований центра на сегодня хорошо 
известны и широко цитируются в среде исследовате-
лей из разных стран. Китайский ученный Л. Ма счита-
ет, что исследовательский центр Pew Research Center 
приобрел огромное влияние на общественное мне-
ние и общественную жизнь благодаря опросам, и его 
популярность в Китае растет в последние годы [13, 
17]. Другой исследователь Х. Чжоу указывает, что 
использование центром методов зондирования для 
изучения имиджа различных государств полезно 
и эффективно [14, 19].

С 2002 г. исследовательский центр Pew Research 
Center проводит опросы граждан других стран в от-
ношении восприятия ими Китая. Сегодня их проект 
Global Attitudes провел более 600 000 интервью в 69 
странах. В своей статье в качестве объектов анализа 
мы выбираем из их результатов страны G7 и BRICS 
по отношению к Китаю, так как «Большая семерка» — 
объединение развитых стран, а страны БРИКС — это 
динамично развивающиеся рынки, которые уже ока-
зывают весомое влияние на мировую экономику.

Респондентам было предложено выразить мне-
ние о Китае, выбрав из вариантов «благоприятное 
отношение» и «неблагоприятное отношение» [15]. 
Позиция респондентов в отношении Китая форми-
ровалась на основе оценки таких составляющих, 
как экономика, военная мощь, культурные ценно-
сти, идеология, спорт, взаимоотношения с другими 
государствами, участие в решении международных 
проблем, связанных с защитой прав человека, изме-
нением климата и др.

В диаграмме 1 авторы указали самые большие 
цифры по каждой стране в течение 2002–2022 гг. 
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Отметим, что процент опрошенных, выразивших 
неудовлетворительное отношение к Китаю в разви-
тых странах G7 выше тех, кто высказался позитивно, 
а общее число положительных отзывов в последние 
годы заметно снижается. В числе опрошенных осо-
бенно следует отметить британцев и японцев. Небла-
госклонность первых вызвана различиями в реше-
нии экономических и общегуманитарных вопросов, 
а последних — историческими причинами.

Заметим, что помимо Японии положительное 
отношение итальянцев также ниже, чем в среднем 
по всем странам G7 за определенный период. В 2015 г. 
40% итальянских респондентов положительно от-
носились к Китаю, что является самым большим по-
казателем за последние годы. Благодаря развитию 
инициативы «Один пояс, один путь» к 2021 г. Ки-
тай стал крупнейшим торговым партнером Италии 
в Азии. Тесные торговые обмены оказали влияние 
на китайско-итальянские отношения, мы видим, 
что образ Китая в восприятии итальянцев с 2018 г. 
улучшается. Таким образом, мы видим, что между-
народные отношения, геополитика, экономическое 
сотрудничество содержат важные факторы, влияю-
щие на имидж государства на международной арене.

Отметим три пика в этой диаграмме: данные 
за 2006, 2008 и 2011 гг. Они тесно связаны с аэро-
космической отраслью, торговой стратегией, со-
бытиями в Тибете и Всемирной выставкой в Китае. 
Это отражает тот факт, что проведение масштабных 
международных мероприятий и развитие техноло-
гической отрасли могут не только способствовать 
повышению «жесткой силы» страны, но и эффек-
тивно улучшать имидж государства.

Напротив, страны с развивающейся экономикой 
высказались позитивно в отношении Китая, что де-
монстрирует их желание выстраивать диалог и укре-
плять доверие для развития межгосударственных 
отношений. В среднем общее положительное впечат-
ление стран БРИКС о Китае с 2002 г. по 2021 г. соста-
вило 56,9%, а у стран G7–36.0%. Население развиваю-
щихся стран заметно более позитивно расположено 
к Китаю, как сильному и стабильному экономическо-
му партнеру в силу ранее выстроенных торгово-эко-
номических отношений, которые ведут к получению 
взаимной выгоды. Но следует предположить также, 
что помимо экономических оснований в случае с раз-
вивающимися странами (а мы должны активизи-
ровать здесь все отличия комплекса признаков, как 
основания деления всех стран мира на развитые 
и развивающиеся), играют роль этнические стерео-
типы, культурные матрицы, ценностные ориентиры.

Согласно данным Pew Research Center за 2022 г., 
на позицию опрошенных стран-участников G7 по-
влияла вспышка эпидемии COVID-19, в результате 
чего количество респондентов с благоприятным от-
ношением к Китаю снизилось. Но в то же время, со-
гласно исследовательскому отчету данного центра 

за май 2021 г., меры, проводимые Китаем в борьбе 
с пандемией, позитивно оценены 49% респонден-
тами в 17 развитых странах — они посчитали, что 
Китай лучше справляется с предотвращением рас-
пространения коронавирусной инфекции. Это ока-
залось основной причиной увеличения позитивно 
настроенных к Китаю граждан западных стран (это 
при том, что только 37% опрошенных уверены в пра-
вильности и эффективности политики США в отно-
шении COVID-19) [16].

Последний из таких опросов — с 14 февраля 
по 3 июня 2022 г. 24 524 респондента из 19 стран 
Северной Америки, Ближнего Востока, Европы и Ази-
атско-Тихоокеанского региона были опрошены по те-
лефону и с использованием онлайн-опросников с це-
лью выяснить отношение населения выбранных 
стран к США и Китаю.

Согласно результатам исследования, четыре стра-
ны имеют более чем 50% своего населения положи-
тельно расположены к США, чем к Китаю, а имен-
но Южная Корея (70%), Польша (63%), США (62%) 
и Япония (58%). Среди 19 стран только Сингапур 
и Малайзия в Азиатско-Тихоокеанском регионе от-
носятся к Китаю благосклоннее, чем к США.

За исключением Польши, другие страны-участ-
ники опроса уверены, что международное влияние 
Китая сегодня растет быстрее, чем у США. Население 
Австралии, США, Великобритании и Японии считают, 
что рост влияния Китая в мире более стремитель-
ный, чем у США.

Тогда же Центр провел опрос среди жителей 
тех же 19 стран с целью выявить причины их нега-
тивного отношения к КНР. Причинами такого поло-
жения дел были названы нарушение Китаем полити-
ки в области прав человека, рост военной мощи КНР, 
экономическая конкуренция с Китаем и его позиция 
при решении внутригосударственных конфликтов.

В последние годы экономический рост Китая был 
очень быстрым, страна вступила на путь «мирного 
подъема». Однако из-за проблем с правами челове-
ка в международной повестке дня появилась тема 
«китайской угрозы», хотя Китай в государственных 
декларациях обещает не бросать вызов существую-
щему международному порядку или наносить ущерб 
интересам других стран. Это основные причины, 
по которым Китаю нелегко формировать свой бла-
гоприятный имидж в мире.

Анализируя диаграмму 6, можно увидеть, что 
среди стран-участников БРИКС, Индия имеет самые 
низкие показатели позитивного отношения к Китаю 
(28.4%). Среди стран семерки наименьший показа-
тель благосклонности у Японии (18.9%). Здесь сто-
ит вспомнить многолетние территориальные пре-
тензии между этими странами.

В целом восприятие имиджа Китая другими 
странами — сложное и многофакторное явление. 
Здесь можно обозначить еще важнейшую причину, 
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влияющую на состояние общественного мнения 
по этой проблематике, это содержание информа-
ционных каналов, существующих в том или ином 
обществе: насколько они полифоничны, каким на-
бором источников они пользуются. Можно ведь все 
свести и к одномерной идеологической парадигме, 
что объяснение отношения населения в ряде стран 
к Китаю — стремительный военно-экономический 
подъем Китая может представлять угрозу междуна-
родной безопасности [19, 45]. За этим следует, что 
несмотря на достижения Китая во многих областях 
(высокий ВВП на душу населения, космические от-
крытия, борьба с экологическими проблемами, успе-
хи в спорте и т. д.), мы получаем сдержанные оценки 
западного общественного мнения в отношении Ки-
тая. Поэтому правительству КНР следует уделять 
внимание другим проблемам при позиционировании 
страны. Как раз в этом смысле мы повторяем тезис 
о том, что опросы общественного мнения служат на-
вигацией для формулировки повестки дня в широ-
комасштабных коммуникационных мероприятиях 
правительства той иной страны при ее позициони-
ровании на международной арене. С целью анализа 
мнений международного сообщества о Китае и раз-
вития коммуникационного потенциала, китайская 
платформа исследования национального имиджа 
с 2011 г. проводит социальные опросы и публикует 
результаты в открытом доступе («Отчет о нацио-
нальном имидже Китая»).

Т а б л и ц а  1
Данные онлайн-опросов, проведенных в период 

с 2012 г. по 2019 г.
Год опроса Количество страны Выборки

2012 6 2359
2013 7 3017
2014 9 4500
2015 19 9500

2016-2017 22 11000
2018 22 11000
2019 22 11000

Таким образом, в последних трех опросах чис-
ло стран, участвовавших в опросе, возросло до 22, 
а число респондентов, принявших участие в иссле-
дованиях, — до 11000 человек: первое исследование 
2012 г. было проведено всего в 6 странах. При участии 
в опросе респондентам было предложено оценить та-
кие аспекты, как образ китайского населения и бренд 
«сделано в Китае». По результатам опроса было уста-
новлено, что Китай уже достиг определенного стату-
са среди выбранных стран, а некоторые из брендов 
китайского производства пользуются большой по-
пулярностью. Поэтому в 2013 г. в исследование было 
добавлено несколько новых вопросов о культурном, 
научно-исследовательском, политическом и эконо-
мическом развитии КНР, чтобы убедиться в привле-
кательности китайской культуры для зарубежных 

стран. Важным для КНР также являлся вопрос о при-
знании его быстрого политического и экономиче-
ского развития в мире. В настоящее время данный 
опрос включает в себя аспекты дипломатического 
имиджа и развития военной сферы, текущие поли-
тические проблемы и каналы распространения ин-
формации. Это отражает стремление Китая к соз-
данию всеобъемлющего международного имиджа, 
основными инструментами на пути к достижению 
которого являются наращивание международного 
коммуникационного потенциала и культурная при-
влекательность.

Анализируя диаграмму 7, можно сделать вывод, 
что доля опрошенных в развитых странах, которые 
не осведомлены о развитии Китая, его внутренней 
и международной политике, все еще относительно 
высока (например, Англия).

По мнению китайских ученых, существует про-
цесс, посредством которого у аудитории возникает 
чувство идентичности и резонанса с чем-то, а имен-
но процесс «познание–эмоции–поведение», как пер-
вый шаг к появлению позитивных эмоций к объекту 
[20, 94]. Опрос, показанный на Диаграмме 5, являет-
ся «опросом на знание аудитории». Результаты пока-
зывают, что Китай имеет определенную репутацию 
в мире, но в целом малое количество людей имеют 
действительное представление о Китае. Таким об-
разом, задачей номер один является построение 
международной коммуникационной платформы, 
укрепление коммуникационного потенциала и до-
несение информации о Китае до всего мира явля-
ется основой для формирования положительного 
имиджа государства, при условии эффективного ре‑
шения проблем, о которых идет речь в этих комму‑
никационных каналах.

В 2014 г. в анкеты были включены вопросы о ка-
налах, по которым люди из-за рубежа могут полу-
чить информацию о Китае. Такими каналами для 
иностранцев стали телевидение, интернет, газеты 
и журналы [21]. Китайская глобальная телевизион-
ная сеть была официально запущена 1 января 2017 г., 
предоставляя китайский контент, локализованный 
на разных языках людям из разных регионов.

Также проводится опрос на тему «эмоции аудито-
рии». С 2015 г. в опросный лист был добавлен вопрос, 
касающийся желания граждан других стран посетить 
Китай. Результаты показали, что 31% иностранных 
граждан заявили о своей готовности посетить Китай 
в течение трех лет. Количество опрошенных из раз-
вивающихся стран, готовых приехать в Китай, намно-
го выше, чем из развитых, и составляет 44% к 17% 
соответственно. Согласно данным за 2019 г. Пекин, 
Гонконг и Шанхай — наиболее привлекательные для 
туристов города, где наибольший интерес вызыва-
ют культурный ландшафт (59%), местный колорит 
(49%) и природа (46%).

Приведенные выше данные рисуют перспекти-
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вы для развития городского и культурного имиджа 
Китая. Распространение информации о культуре Ки-
тая и ее правильно выстроенное маркетинговое про-
движение для зарубежной аудитории автоматически 
повышает имидж государства. Кроме того, анализ 
вопросов, поступающих от журналистов из разных 
стран на регулярных пресс-конференциях МИД Ки-
тая показал, что иностранных журналистов беспо-
коит будущее развитие отношений Китая с другими 
странами мира, развитие совместных экономических 
рынков, выстраивание мировой экономической си-
стемы и взаимодействие по решению социальных 
проблем общества [22, 299].

Таким образом, изучение проблематики имиджа 
государства показало, что он неотделим от повыше-
ния доверия к Китаю со стороны населения других 
стран [23–24]. Доверие в данном случае лишь одна 
из составляющих показателей состояния массового 
сознания, актуальным выражением которого явля-
ется общественное мнение.

ВЫВОДЫ
Инструментом для выводов нашего исследования 

является профессиональные опросы общественного 
мнения. Они отражают — при определенном уровне 
профессионализма — всю сложность процесса фор-
мирования оценок, отношений, мнений как у от-
дельной личности, так и в рамках всего общества. 
Действительно, это многоуровневый процесс: он за-
висит как от усилий самого человека — его внедре-
ния в пласты современной культуры, образования, 
социальных коммуникативных сетей, так и от усло-
вий, создаваемых для этого социумом: требований 
как к школьному, так и высшему образованию, слож-
ность и глубина культурной деятельности, полифо-
низм информационных каналов.

Учитывая результаты описанных в работе ис-
следований, авторы делают вывод, что население 
развивающихся стран настроено более позитивно 
по сравнению с развитыми странами, где положи-
тельное отношение к Китаю держится на уровне 
ниже среднего. К причинам подобного положения 
дел авторы относят следующее:

Во-первых, существующая информационная по-
вестка международных коммуникационных сетей 
в сочетании с практическим опытом населения и те-
кущими политическими событиями оказывают боль-
шое влияние на восприятие образа Китая другими 
странами.

Во-вторых, на развитие и динамику международ-
ных процессов в огромной степени влияют нацио-
нальные интересы. Стремительное экономическое 
развитие Китая за короткий промежуток времени 
расценивается рядом стран как «угроза» со стороны 
Китая. Ситуация воспринимается как конфликтная, 
переводится в разряд противоречий между восточ-
ным и западным миром, расценивается в разрезе 

столкновения с общемировыми ценностями. И это 
отражается в опросах.

В-третьих, опросы мирового общественного мне-
ния показывают, геополитические и исторические 
причины, международные отношения — важные 
факторы, влияющие на мнение людей. Рассматри-
вая Японию, Южную Корею и Индию с точки зрения 
мнений их населения, можно заметить следы ухудше-
ний отношений Китая с данными странами. Соглас-
но данным ежегодного опроса Pew Research Center, 
японцы демонстрируют самый маленький процент 
положительного отношения к Китаю. За этим стоит 
период времен Второй мировой войны; Индия имеет 
к Китаю территориальные претензии и т. п.

Опросы показывают, что с течением времени по-
является немало положительных оценок, связанных 
с китайскими культурой и традициями, высокими 
технологиями и т. д. Например, респонденты пози-
тивно оценивают китайскую атрибутику (китайскую 
кухню, традиционную китайскую медицину, боевые 
искусства (ушу), китайский гороскоп, каллиграфию 
и т. д.), которая лучше всего демонстрирует самобыт-
ность народа Поднебесной. В этом есть потенциал 
по продвижению национального имиджа государ-
ства. Таким образом, продвижение культуры может 
получить признание международного сообщества. 
Результаты опросов общественного мнения могут 
помочь в сегментации аудитории, уточнить контент 
и каналы, которые необходимо использовать. Меж-
дународная коммуникация — это важный плацдарм 
межкультурного и межъязыкового общения. Необ-
ходимо в полной мере учитывать разные характери-
стики зарубежной аудитории с точки зрения языка, 
образа жизни, ценностей, религиозных убеждений 
и политических взглядов, чтобы проводить интегра-
цию в международную систему отношений.
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Диаграмма 1 [15]
Количество респондентов стран-участников G7 с благоприятным отношением к Китаю (2002–2021),%
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Диаграмма 2 [15]
Количество респондентов стран-участников БРИКС с благоприятным отношением к Китаю (2002–2021),%

Диаграмма 3 [17]
Положительное отношение общественности к Китаю и США в 19 странах,%
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Диаграмма 4 [17]
Мнения респондентов из выбранных 19 стран о росте международного влияния США и Китая,%

Диаграмма 5 [18]
Причины негативного отношения к Китаю у респондентов из 19 стран,%

Диаграмма 6 [18]
Количество респондентов стран-участников G7 и BRICS, позитивно настроенных к Китаю (2002–2021),%
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Аннотация: способ получения информации людьми претерпел огромные изменения в связи с быстрым 
развитием науки и техники на современном этапе. Статья посвящена реконструкции повествова‑
ния о цифровом изображении в рамках современной технологии дополненной реальности. В част‑
ности, автором исследуются методы повествования о цифровых изображениях в рамках техноло‑
гии дополненной реальности в стране и за рубежом и дается оценка их эффективности. Автор 
уделяет особое внимание выявлению преимуществ и недостатков технологии дополненной реаль‑
ности. В работе анализируются теоретические работы исследователей в области технологии 
дополненной реальности, а также определяются основные траектории и детерминанты его раз‑
вития и дальнейших перспектив.
Ключевые слова: дополненная реальность, повествование, цифровое изображение, реконструкция.

Abstract: at the present stage, with the rapid development of science and technology, the way people receive 
information has also undergone tremendous changes. The article is devoted to the reconstruction of the 
narrative of a digital image in the framework of modern technology of augmented reality. In particular, the 
author investigates the methods of narration about digital images within the framework of augmented reality 
technology in the country and abroad and evaluates their effectiveness. The author pays special attention to 
identifying the advantages and disadvantages of augmented reality technology. The paper analyzes the 
theoretical work of researchers in the field of augmented reality technology, and also determines the main 
trajectories and determinants of its development and future prospects.
Keywords: augmented reality, narration, digital image, reconstruction.

В 1990 г. Томас Коделл, исследователь отдела 
компьютерных исследований Boeing, создал тер-
мин «дополненная реальность» (Augmented reality, 
AR). В то время целью разработки технологии до-
полненной реальности Kaudel было главным обра-
зом оказание помощи техническим специалистам 
в установке неразрывно связанных кабелей внутри 
первого реактивного лайнера Boeing 777 для повы-
шения эффективности работы. На сегодняшний день 
исследования дополненной реальности как техно-
логии имеют более чем двадцатилетнюю историю, 
и ее применение охватывает многие области, такие 
как военные, медицинские, образовательные, про-
мышленные и развлекательные.

«Дополненная реальность» также может быть 
понята как представление различных типов реаль-
ности в реальности. Определение понятия AR, или 
дополненной реальности (augmented reality) иначе 
называют «расширенной реальностью» (extended 
reality). Это виртуальная среда, в которой физиче-
ски присутствуют объекты из реального мира. В на-
учной литературе часто встречаются и другие опре-
деления понятия. Например, AR — физическая среда, 

для которой характерно «прямое или косвенное до-
полнением физического мира цифровыми данными 
в режиме реального времени при помощи цифровых 
устройств, а также программного обеспечения к ним», 
или AR — это «результат введения в поле восприя-
тия любых сенсорных данных с целью дополнения 
сведений об окружении и улучшения восприятия ин-
формации» [1, 4]. Форма выражения — это слияние 
реального окружения и виртуальной среды, создан-
ной с помощью компьютерных технологий, и пере-
несенной в реальную среду. Она демонстрирует но-
вое восприятие формы виртуального изображения, 
которое соответствует нормальному зрению людей. 
Аудитория может сосуществовать и взаимодейство-
вать с реальной средой и виртуальной средой в про-
странстве [2].

Дополненная реальность — это сосуществование 
информации виртуального мира и информации ре-
ального мира. Лев Манович, профессор Городского 
университета Нью-Йорка, считает, что дополнен-
ная реальность накладывает динамическую и кон-
текстуализированную информацию на визуальную 
область пользователя. Проще говоря, дополненная 
реальность заключается в размещении виртуальной 
информации, генерируемой компьютерами и техно-
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логиями визуализации, на основе реального мира, 
который воспринимают люди, чтобы помочь людям 
лучше понять реальный мир [3, 219–240].

Дополненная реальность характеризуется сле-
дующими признаками: сочетание виртуального 
и реального, взаимодействие в реальном времени, 
трехмерная регистрация. Первые два показателя 
не требуют дополнительных пояснений. Однако, что 
касается третьей функции — трехмерной регистра-
ции, то в действителньости это точная и бесшовная 
интеграция информации сгенерированного компью-
тером трехмерного виртуального объекта с реаль-
ной сценой точки наблюдения пользователя, так 
что пользователь может расширить и усилить осве-
домленность об информации окружающего мира [4, 
355–385]. Из этого следует, что дополненная реаль-
ность основана на реальном мире и использует до-
полнительную виртуальную информацию для дина-
мического улучшения окружающих сцен реального 
мира. По сравнению с «виртуальной реальностью» 
(Virtual Reality, VR), широко обсуждавшейся ранее 
в академических кругах, виртуальная реальность 
подчеркивает изоляцию испытуемого от реального 
окружения, чтобы интегрироваться в виртуальную 
сцену, созданную технологией.

Маршалл Маклюэн много раз использовал слова 
среда и технология как взаимозаменяемые в своих 
работах. Среда, а также в более широком смысле, лю-
бая новая технология — это продолжение человече-
ских существ. Средства массовой информации здесь 
включают газеты, телевидение, радио, электрические 
лампочки, автомобили, речи, железные дороги, аэ-
ропорты и так далее. Информация любого носителя 
или технологии — это изменение масштаба, скоро-
сти и структуры людей и вещей [5]. Поэтому, все эти 
средства массовой информации, как технологии, ре-
гулируют наше общение и коммуникацию. Хотя эта 
точка зрения вызвала широкие дискуссии в акаде-
мических кругах, она обращает наше внимание с ин-
формации, передаваемой СМИ на сами средства мас-
совой информации, а затем подчеркивает значение 
самих масс-медиа. Обращаясь в данной статье, стоит 
отметить, что дополненная реальность рассматрива-
ется как средство коммуникации. Согласно мнению 
Алана Крейга, исследователя Национального центра 
суперкомпьютерных исследований, дополненная 
реальность — это среда, а не технология. Используя 
слово «среда», имеется в виду ее регулирующая роль 
между людьми и компьютерами, людьми и людьми, 
компьютерами и людьми.

Появление цифровых изображений вызвало су-
щественные изменения в повествовательном режи-
ме изображений. Виртуальные объекты, созданные 
с помощью компьютерного виртуального производ-
ства, могут решить многие проблемы, которые труд-
но достичь в физической реальности. Аудиовизуаль-
ные эффекты с реалистичным воздействием могут 

усилить повествовательную привлекательность 
изображения, которое не только будет привлекать 
широкую аудиторию, но и выражать мысли автора 
более прямолинейно и ясно. Однако, повествование 
цифрового изображения в двумерном поле зрения 
самолета также имеет определенные ограничения. 
Например, его двумерное отображение может быть 
ограничено только его плоским экраном, что очень 
ограничивает восприятие информации зрителем 
с более глубоким чувством погружения.

Исходя из этого, в небе появилось новое выра-
жение цифровых изображений с помощью техноло-
гии дополненной реальности. Повествовательный 
метод цифровых изображений в рамках техноло-
гии дополненной реальности больше не является 
традиционной коммуникацией в одной плоскости. 
Он обладает сильным эффектом видимости реаль-
ности и реального опыта. Мы можем использовать 
новую технологию дополненной реальности и ис-
пользовать новую платформу, чтобы иметь больше 
возможностей для повествовательного выражения.

Проблематика данного исследования посвящена 
повествовательному выражению цифровых изобра-
жений в поле зрения дополненной реальности. Это 
обусловлено необходимостью анализа методов по-
вествования цифровых изображений с точки зрения 
дополненной реальности и посредством диалекти-
ческого сравнения с традиционными методами вы-
ражения цифровых изображений, а также изучения 
научных работ с дополненной реальностью с целью 
получения нового понимания в реконструкции циф-
ровых изображений с точки зрения дополненной 
реальности. Вопрос, связанный с тем, как цифро-
вые изображения могут позволить аудитории луч-
ше понять передаваемый контент изображения, 
а также интерактивное использование информации 
о контенте в перспективе дополненной реальности, 
в настоящее время является актуальным, который 
требует решения при исследовании повествования 
изображений.

В целом, можно констатировать высокую интен-
сивность ведущихся научно-исследовательских раз-
работок проблематики дополненной проблематики.

В «Обзоре применения технологии дополненной 
реальности» исследователи Чжу Цзецзе, Пан Чжигэн 
и Сунь Чао предположили, что ключевыми техноло-
гиями дополненной реальности являются регистра-
ция виртуальных и реальных объектов, технология 
отображения и технология реалистичного рисования, 
а также выявили связь и различия между дополнен-
ной и виртуальной реальностью [6, 310–317]. В дан-
ном исследовании также осуществляется попытка 
определения уровня развития технологии допол-
ненной реальности.

В научной статье «Исследование технологии ре-
кламы дополненной реальности на портативных 
устройствах» Ву Сянбо рассматривается принцип 
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реализации рекламы дополненной реальности с тех-
нического уровня, то есть, как использовать техноло-
гию дополненной реальности для внедрения рекла-
мы на портативные устройства с камерами. Иными 
словами, портативные устройства, такие как мо-
бильные телефоны, используют цветовые визуаль-
ные коды для реализации преобразования 3D в 3D, 
а затем отображают различную трехмерную графи-
ку путем вычисления различных значений цветовых 
визуальных кодов [7]. В определенных приложениях 
этот простой прототип системы может быть исполь-
зован в качестве дополнения к различному тексто-
вому вводному контенту. Благодаря реалистичной 
технологии дополненной реальности оригинальный 
скучный вводный рекламный копирайтинг становит-
ся ярким и интересным, так что аудитория может ви-
деть интересную трехмерную графику на безвкусных 
мобильных телефонах, планшетах и других мобиль-
ных носителях. Стоит отметить, что эта технология 
также может быть применена к рекламным играм, 
что в определенной степени значительно повышает 
интерактивность и играбельность рекламных игр. 
При технической поддержке реклама в дополнен-
ной реальности может в полной мере использовать 
свои уникальные преимущества при последующей 
разработке, а ее коммуникационный эффект может 
быть улучшен.

В научной работе Сюй Лина исследуется рекла-
ма дополненной реальности с пяти точек зрения: 
характеристики инноваций, ситуация с внедрением, 
процесс распространения, существующие проблемы 
и перспективы на будущее. В труде автора анализи-
руются новые характеристики рекламы дополнен-
ной реальности и отмечается, что это новая форма 
рекламы, которая объединяет виртуальную деловую 
информацию, традиционно прилагаемую к реклам-
ным носителям, с реальной жизнью [8].

Автор сопоставляет текущее внедрение рекла-
мы дополненной реальности и обобщает инноваци-
онную модель волны распространения рекламы до-
полненной реальности. В то же время, с точки зрения 
теоретических исследований, он размышляет о рас-
пространении рекламы дополненной реальности 
и делает предварительные прогнозы относительно ее 
будущих перспектив развития. Предполагается, что 
реклама дополненной реальности может нарушать 
частную жизнь потребителей и усугублять асимме-
трию информации между получателем и адресатом.

Стоит также отметить работу Яо Юаня, которая 
посвящена рассмотрению теоретичесих принципов 
и платформе разработки технологии дополненной 
реальности в научно-популярной форме, а также 
включает в сбея большое количество классических 
примеров и профессиональный теоретический ана-
лиз, чтобы читатель мог иметь более полное и си-
стематическое научное понимание технологии до-
полненной реальности.

В работе Б. С. Яковлева и С. И. Пустова «История, 
особенности и перспективы технологии дополнен-
ной реальности» отмечается, что на рынке есть все 
предпосылки для активного развития приложений 
с дополненной реальностью. Главным образом, это 
связано с увеличением доли проникновения смарт-
фонов и планшетных компьютеров среди потреби-
телей, а также ростом их производительности. Ван 
Юйси, Чжан Фэнцзюнь и Лю Юэ отметили в статье: 
«Хотя технология дополненной реальности все еще 
несовершенна, большое количество прикладных ис-
следований и анализов показали, что у нее огромные 
перспективы применения» [9, 75–83]. После своих ис-
следований они пришли к выводу, что дополненная 
реальность в настоящее время опирается на компью-
терное зрение и искусственный интеллект, проде-
монстрировав сильную тенденцию к развитию на ос-
нове технологии реального времени. Дополненная 
реальность получила существенное развитие в таких 
важных аспектах, как взаимодействие и точность 
компьютерного зрения, однако, ее ограниченные 
возможности во многих сферах все еще очевидны. 
Например, нехватка информации об объектах окру-
жающей среде для компьютерного оборудования; 
взаимодействие более захватывающее, а интерак-
тивная технология, которая может использоваться 
несколькими людьми, все еще несовершенна; с точ-
ки зрения визуального отображения устройства до-
полненной реальности, которые позволяют поль-
зователям ощущать сильное погружение, нелегко 
носить с собой, и, наконец, цена слишком высока. 
Чжу Си и Ву Фэннань также выразили аналогичные 
взгляды в статье «Применение и развитие техноло-
гии дополненной реальности в области искусства 
и дизайна» [10, 131].

Объединяя реальные случаи повествования о тех-
нологии дополненной реальности и диалектическое 
сравнение с другими описательными случаями, в этой 
статье обобщается метод повествования о цифро-
вом изображении, который относительно больше 
подходит для поля зрения дополненной реальности:

1) Сравнительный метод: проведение сравни-
тельного исследования традиционного и современ-
ного коммуникационного нарративного методов 
с точки зрения дополненной реальности, обобщение 
преимуществ и недостатков обоих методов и рацио-
нальное использование преимуществ для исследо-
вания дизайна.

2) Метод анализа примеров: анализ примеров 
дизайна технологии дополненной реальности, поиск 
их преимуществ и возможных недостатков и изуче-
ние повествовательных характеристик их методов 
повествования, для реконструкции повествования 
о цифровых изображениях.

3) Метод индукции и обобщения: теория связана 
с реальностью, и, благодаря анализу описательных 
примеров цифровых изображений в рамках превос-
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ходных технологий дополненной реальности в стране 
и за рубежом, характеристики цифровых изображе-
ний в поле зрения дополненной реальности суммиру-
ются и обобщаются. И на этой основе продолжается 
изучение того, как лучше использовать технологию 
дополненной реальности для реализации повество-
вательного метода цифровых изображений.

Характеристика цифрового повествования 
изображения в области дополненной реальности.

С помощью технологии дополненной реальности 
повествовательный метод цифровых изображений 
не будет ограничен только выражением информа-
ции на двумерном цифровом экране, в том числе 
благодаря разнообразию мобильных терминалов.

Основным выражением дополненной реальности 
является наложение виртуальных вещей, созданных 
компьютерами, поверх реального мира. Из-за совре-
менного развития науки и техники виртуальные 
вещи в реальном мире имеют множество различных 
выражений, таких как очки дополненной реально-
сти, шлемы или мобильные телефоны, планшеты 
или другие терминалы отображения информации 
с функциями экранного отображения. И отображе-
ние этих различных информационных методов в со-
четании с высокой степенью интеграции техноло-
гии дополненной реальности и окружающей среды 
вызовет огромные структурные изменения в пове-
ствовании цифровых изображений.

Художница Тамико Тиль использует инсталляцию 
дополненной реальности, чтобы выразить огромное 
влияние человека на экологию морских кораллов. 
На шестом этаже Музея американского искусства 
Уитни Тамико Тиль использует технологию допол-
ненной реальности для наложения созданных в циф-
ровом виде виртуальных объектов — странной сме-
си коралловых животных и пластика — на реальные 
здания. Через нее можно увидеть сцены, которые 
могут появиться в параллельных измерениях или 
в будущем. Эти виртуальные объекты растут. Эта 
тенденция роста следует принципу роста корал-
ловой ветви и меняется с изменением количества 
людей, наблюдающих за ней. С увеличением числа 
зрителей внешний вид этого виртуального объекта 
будет расти и становиться белым, что соответствует 
влиянию людей на его рост. Таким образом, он пе-
редал информацию о морских пластиковых отходах 
и возможном будущем воздействии глобального по-
тепления на человечество.

Этот способ сравнения реального мира с предпо-
ложениями о мире будущего ломает традиционный 
метод линейного повествования и использует лич-
ный опыт пользователя для повествования и усили-
вает цель повествования для передачи информации. 
Эти формы повествований дополненной реальности, 
реконструированных с разных уровней, также более 
естественны и интересны, чем традиционные пове-
ствования. Это разнообразие дополненной реально-

сти также делает методы повествования в различных 
историях более целенаправленными [11, 102–106].

РАЗНООБРАЗИЕ РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ НАРРАТИВОВ

В отличие от повествований с двумерными циф-
ровыми изображениями, технология дополненной 
реальности может интегрировать элементы среды 
физической реальности с цифровыми изображения-
ми, созданными компьютером, чтобы создать более 
наглядное повествование о текстовом содержании. 
Цифровые изображения, генерируемые компью-
терной виртуальной реальностью, — это то, что мы 
в основном хотим описать. Поэтому пользователи 
дополненной реальности могут взаимодействовать 
с вещами в реальном мире, с тем предметом, кото-
рый хотят выразить двумерные или трехмерные вир-
туальные объекты. В процессе визуализации этого 
контента и взаимодействия с реальностью, пользо-
ватели могут получить реалистичный опыт, который 
в наибольшей степени стимулирует пользователей. 
Например, повествовательное обучение с помощью 
технологии дополненной реальности в библиотеч-
ном обучении использует технологию интерактивной 
3D-визуализации для обучения студентов определен-
ным понятиям библиотечных знаний и навыков. До-
полненная реальность может плавно интегрировать 
реальный и виртуальный миры, так что осязаемый 
интерфейс в библиотечном туре смутно переходит 
от реального мира к виртуальному.

В публичной библиотеке округа Джонсон сотруд-
ники использовали визуальные характеристики тех-
нологии дополненной реальности, чтобы рассказать 
о своих взглядах, а также помочь детям усваивать 
знания. Пользователи библиотеки округа Джонсон — 
дети — будут давать правильные или неправильные 
ответы на вопросы в своем конкретном приложении 
Metaverse. По мере изменения ответов на камере мо-
бильного телефона пользователя будут появляться 
мультяшные изображения, такие как пауки и пинг-
вины, и они будут реагировать по-разному из-за 
ответов пользователя. Если дети направят мобиль-
ные терминалы, такие как мобильные телефоны 
или планшеты, на заранее подготовленные книги, 
задания или сюжетные линии в книгах появятся 
в камере в виде цифровых изображений, что позво-
лит детям усваивать знания в процессе взаимодей-
ствия с ними. В игре «Охота за мусором», созданной 
публичной библиотекой округа Джонсон, создатели 
попросили детей использовать камеру для поиска 
книг в Metaverse, приложении на своих мобильных 
телефонах или планшетах. Как только они найдут 
нужную книгу в комнате, код найденной книги будет 
введен в приложение и участники также могут ис-
пользовать приложение для поиска подсказок, чтобы 
найти местоположение книги. Эти повествования, 
сочетающие технологию дополненной реальности 
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с цифровыми изображениями, не только помогают 
детям творчески участвовать в них, но и учат их ре-
шать проблемы.

Можно видеть, что дополненная реальность мо-
жет преобразовывать текстовую информацию книг 
в библиотеке в подвижное трехмерное изображение 
и выражать ее в более прямой и ясной визуальной 
форме. Этот высоковизуальный повествовательный 
режим значительно повышает эффективность би-
блиотечного обучения благодаря своей повышен-
ной привлекательности для пользователей, и в то же 
время расширяется способность пользователей при-
обретать знания.

ВЫСОКАЯ ИНТЕРАКТИВНОСТЬ 
С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

Высокоинтерактивные характеристики повество-
вательной реконструкции цифровых изображений 
дополненной реальности могут быть объединены 
с визуализацией для описания более абстрактных 
концепций, которые трудно четко выразить в изо-
бражении и тексте. Возьмем в качестве примера ин-
терактивную AR-инсталляцию Obscure Digital Диа-
грамма отношений.

Эта интерактивная инсталляция с дополненной 
реальностью была разработана и спродюсирована ко-
мандой Obscure Digital для компании Coca-Cola на кон-
ференции разработчиков Facebook. Пользователь ис-
пользует инструмент с технологией радиочастотной 
идентификации (RFID, Radio Frequency Identification), 
чтобы включить устройство, и, стоя на диаграмме, 
вокруг пользователя появится радиальный эффект 
[12]. Этот рендеринг основан на социальных данных 
пользователя. Дизайнер размещает сеть пользова-
теля на полу, используя визуальные характеристики 
технологии дополненной реальности, точно так же, 
как «отпечатки пальцев» людей. Отображаемая ин-
формация имеет уникальные личные характеристики 
пользователя и не может быть скопирована. Вокруг 
пользователя появится много разных аур. Диаграм-
ма отношений описывает отношения между пользо-
вателями в виде цветных аур. Лучи разных цветов 
света на аурах могут быть распространены на дру-
гие ауры. Эти ауры представляют разных пользова-
телей, а ступенчатая связь между лучами означает, 
что они обладают характеристиками о взаимосвязи.

Он использует реальные позиционные отноше-
ния участвующих пользователей в реальности для 
взаимодействия с оборудованием дополненной ре-
альности в компьютере, и оборудование реагирует 
соответствующим образом. Автор использует этот 
метод, чтобы выразить сложные отношения между 
людьми, которые изменчивы, далеки, но взаимоза-
висимы. Если выражение этого контента происходит 
не через взаимодействие, пользователям трудно ис-
пытывать такое глубокое чувство.

В отличие от других компьютерных интерак-

тивных технологий, дополненная реальность может 
быть виртуально усилена поверх реальных вещей. 
Например, на выставке, описанной в приведенном 
выше примере, интерактивная передача информации 
о сцене конкретной среды и виртуальной программе 
позволяет пользователям повысить интерес к вещам, 
изображенным на выставке, улучшают восприятие 
реального окружения и позволяют пользователям 
более интуитивно понимать повествовательный 
замысел автора на основе глубокого восприятия. 
Этот метод реконструированного повествования 
также усиливает повествовательный эффект циф-
ровых изображений и в то же время делает его бо-
лее вероятным.

ПРИМЕНЕНИЕ РЕФАКТОРИНГА 
ПОВЕСТВОВАНИЯ В ДОПОЛНЕННОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ
Текущее повествование о цифровых изображе-

ниях в рамках технологии дополненной реальности 
можно разделить на:

— повествовательный метод распознавания ис-
кусственных маркеров;

— повествовательный метод распознавания 
естественных маркеров;

— повествовательный метод распознавания 
местоположения.

Описания цифровых изображений в поле зрения 
дополненной реальности, основанные на определен-
ных маркерах, обычно используют искусственные 
маркеры, такие как 2d-матрицы, для облегчения 
распознавания конечных объектов. Напротив, пове-
ствования о цифровых изображениях в дополненной 
реальности без опознавательных знаков использу-
ют некоторые характеристики естественных объ-
ектов для идентификации, таких как обложки книг, 
плакаты или ориентиры. Эти объекты не требуют 
искусственных маркеров для помощи, но основаны 
на сенсорных устройствах на устройстве, таких как 
GPS и цифровые компасы.

Как правило, существует три требования для 
реализации реконструкции повествований цифро-
вых изображений в рамках технологии дополнен-
ной реальности, а именно интеграция реального 
мира и виртуального мира [13, 61–64]. Взаимодей-
ствие в реальном времени и точная 3D-регистрация 
виртуальных и реальных объектов. Дополненная 
реальность — это сосуществование пространства 
и времени, виртуального и реального, а цифровые 
изображения в рамках технологии дополненной ре-
альности являются важным проявлением ее харак-
теристик. Чтобы максимально использовать преи-
мущества дополненной реальности для реализации 
применения реконструкции повествования в до-
полненной реальности, необходимо использовать 
сочетание окружающей среды и истории, а также 
взаимодействия между пользователями и историей.



168 ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ФИЛОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА. 2023. № 1

Чэнь Исинь, Хань Цзясин

СОЧЕТАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИСТОРИИ, 
ЧТОБЫ РЕКОНСТРУИРОВАТЬ ПОВЕСТВОВАНИЕ

Высокая интеграция цифровых изображений 
и окружающей среды в технологии дополненной 
реальности является важной особенностью пове-
ствования о цифровых изображениях дополненной 
реальности и ее незаменимым и важным преимуще-
ством. Например, выражение виртуальной реально-
сти из-за отделения виртуальных вещей от реально-
сти затруднит пользователям полное погружение 
в нее. Технология дополненной реальности отлича-
ется тем, что может описывать меняющиеся вещи 
и явления. Например, она описывает, что пустырь, 
который был десять лет назад, теперь является вы-
сотным зданием. Используя технологию дополнен-
ной реальности для наведения камеры медиа-терми-
нала, такого как мобильный телефон или планшет, 
на указанное место, цифровой на экране появит-
ся изображение пустоши десятилетней давности. 
Пользователь сравнивает пустошь, появившуюся 
в том же месте в мобильном телефоне, с высотным 
зданием перед ним, и у него будет более глубокое 
ощущение потрясающих изменений на этой земле 
за последние десять лет.

Современная индустрия туризма также в пол-
ной мере использует технологию дополненной ре-
альности. Традиционный туристический процесс 
часто возглавляет гид, и путешественники должны 
следовать за туристической группой в соответствии 
со статичным туристическим маршрутом в течение 
определенного периода времени, слушая стилизо-
ванные повествовательные комментарии гида, что 
не только ограничивает здоровое общение между 
туристами и туристическим пространством, но и от-
сутствие связи между туристами и достопримеча-
тельностями [14, 1–2].

Даже если они самостоятельные туристы, их 
также беспокоят языковые барьеры, незнание до-
стопримечательностей и то, что во время тура лег-
ко заблудиться. Сочетание окружающей среды и сю-
жета с использованием технологии дополненной 
реальности может компенсировать эти недостатки 
и удовлетворить персонализированные и геймифи-
цированные потребности туристов в путешествиях.

Повествования в рамках технологии дополнен-
ной реальности могут использовать участие тури-
стов в окружающей среде для создания цифровых 
изображений повествований для предоставления 
туристических услуг с гидом: туристы используют 
приложение мобильного терминала для сканиро-
вания идентификационной карты достопримеча-
тельностей перед ними и путем активации системы 
приложений дополненной реальности для иденти-
фикации конкретных достопримечательностей. рас-
положение указателей позволяет туристам одно-
временно наблюдать за достопримечательностями 
на экране мобильного терминала

С помощью технологии дополненной реально-
сти можно получить цифровые изображения, раз-
работанные и спродюсированные автором, а также 
информационные истории, которые трудно реализо-
вать в реальности. Например, профессор Ван Юнтянь 
использовал технологию дополненной реальности 
для цифрового восстановления живописного района 
Юаньминъюань. В прошлом, даже если пользователь 
имел историческое образование, оставшиеся руины 
Юаньминъюаня не могли удовлетворить потребно-
сти зрителя в визуальной информации, но техноло-
гия дополненной реальности может воспроизвести 
первоначальный облик Юаньминъюаня. В одном ме-
сте, связаны прошлое и настоящее, позволяя тури-
стам наслаждаться сокровищами Китая в захватыва-
ющей манере и укрепляя восприятие классической 
культуры и исторического значения.

В вышеупомянутых случаях эта функция исполь-
зуется для реконструкции повествования с исполь-
зованием реальных объектов окружающей среды, 
объединяя повествование традиционных цифровых 
изображений с окружающей средой, в которой нахо-
дятся туристы, и позволяя дополнять виртуальные 
цифровые изображения на основе реальных объек-
тов, позволяя пользователям иметь более сильное 
представление о чувство погружения и переживания.

Взаимодействие между пользователем и исто‑
рией, чтобы реконструировать повествование.

При разработке нарратива дополненной реаль-
ности история, которую будет передавать цифровое 
изображение, может быть использована в качестве 
отправной точки, а интерактивные характеристики 
технологии дополненной реальности могут быть ис-
пользованы для реконструкции нарратива посред-
ством ассоциации между местоположением поль-
зователя и самим событием, которое должно быть 
описано цифровым изображением. Еще в 1999 г. Джон 
Павлик, известный эксперт по коммуникациям, быв-
ший директор Нового медиа-центра Школы журна-
листики Колумбийского университета, а ныне про-
фессор Университета Ратгерса, обсуждал применение 
дополненной реальности в ситуационных докумен-
тальных фильмах. Ситуационные документальные 
фильмы используют повествования дополненной ре-
альности для представления исторических событий 
в определенном регионе. Взяв в качестве примера 
ситуационный документальный фильм Колумбий-
ского университета, можно сказать, что докумен-
тальный фильм эквивалентен системе гидов. Когда 
пользователи, оснащенные системами дополненной 
реальности, прогуливаются по Морнингсайд-Хайтс, 
Колумбийский университет, они могут заново пере-
жить парад студентов Колумбийского университета 
1968 г. Среди них глобальная система позициониро-
вания может определять местоположение пользова-
теля, а head tracker может отслеживать, куда смотрит 
пользователь. Когда пользователь поворачивает 
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голову к административному зданию библиотеки 
и кампуса, пользователь может видеть, что на дис-
плее, установленном на голове, отображается полу-
прозрачный шрифт Ротонды Роквелла и написано 
название здания.

Кроме того, хорошим примером является пове-
ствование музея о дополненной реальности. Музей 
является важной туристической достопримечатель-
ностью. В нем есть коллекция и выставка многих 
ценных исторических книжных коллекций, фотоне-
гативов и текстовых материалов, но туристам трудно 
четко получить информацию, которую хотят донести 
до них за короткий промежуток времени. Ощущение 
исторического момента туристами путем техноло-
гии дополненной реальности создает привлекатель-
ность для посещения музеев.

Музей создает виртуальные цифровые изобра-
жения на основе людей или соответствующих исто-
рических событий в музее, а затем сопоставляет эти 
виртуальные цифровые изображения с координатами 
местоположения коллекции, которая будет выстав-
лена в музее. Туристы используют мобильные теле-
фоны или планшеты для посещения и ознакомления, 
направляют камеру на определенное место и таким 
образом общаются. После обработки программным 
обеспечением они могут увидеть реальное истори-
ческое место и окунуться в атмосферу прошлого. 
Внешний вид или форма отображения этих цифро-
вых изображений будут иметь определенную связь 
с отображаемыми элементами. Например, объекты 
выходят из картины, персонажи на цифровом изо-
бражении взаимодействуют со зрителями на ме-
сте, а главные герои вместе переживают прошлое 
лично. Применяется логическая взаимосвязь меж-
ду экспонатами и событиями в выставочном зале 
музея, чтобы использовать виртуальные объекты, 
отображаемые с помощью технологии дополненной 
реальности, в качестве моста для взаимодействия. 
Также для взаимодействия с объектами и персона-
жами в коллекции аудитория погружается в истори-
ческую атмосферу, позволяя каждому не только ис-
пытать удовольствие от погружения, но также дать 
пользователям более глубокое понимание истории, 
изложенной автором.

Технология дополненной реальности является 
очень репрезентативной формой выражения, в рам-
ках которой пользователи участвуют в ситуации, 
которую автор хочет выразить, и взаимодействуют 
с мышлением автора. Виртуальные объекты и субъ-
екты, созданные техническими средствами, влияют 
на человека через его ощущения: обоняние, чувство 
равновесия и положения в пространстве, осязание, 
зрение, вкус, слух [15, 75–84].

Необходимо интегрировать виртуальное творе-
ние автора, реальную среду, а также взаимодействие 
и участие пользователей друг с другом. Вместо того 
чтобы полностью заменять объективную реальность 

виртуальной, дополненная реальность расширяет 
ее виртуальной, обеспечивая за счет этого более 
адекватное «ощущение» объективной реальности, 
не теряя при этом привязанности к миру объектив-
ных маркеров, что позволяет исследовать их вместе 
с виртуальными объектами, «наложенными» на ре-
альный мир [16, 20–32].

Это позволяет виртуальности и реальности со-
вместно реализовать реконструированную нарра-
тивную коммуникацию цифровых изображений. 
Метод нарративной коммуникации является нова-
торским по сравнению с предыдущим двухмерным 
нарративным методом, поскольку позволяет избе-
жать от большего количества.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОСКОМНАДЗОРА И ОБЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ 
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация: в статье рассматриваются формы реализации обратной связи с аудиторией на офи‑
циальном сайте Роскомнадзора, открытость органа исполнительной власти, доступность раз‑
мещенной информации. Делается вывод о том, что общение с гражданами отражается в основном 
в количественных показателях или с общим указанием тематики, что не создает картину эффек‑
тивного взаимодействия и учета мнения аудитории в процессе регулирования деятельности СМИ. 
Публичные доклады РКН отмечены как удачный опыт регулятора рассказать о своей работе и обо‑
сновать ее отдельные аспекты.
Ключевые слова: Роскомнадзор, массовые коммуникации, средства массовой информации, обратная 
связь, публичная коммуникация, культура открытости.

Abstract: the article discusses the forms of feedback with the audience on the official website of Roskomnadzor 
and the availability of posted information. It is concluded that communication with citizens is reflected mainly 
in quantitative indicators or with a general indication of the topic. It does not create a picture of effective 
interaction and taking into account the opinions of the audience in the process of regulating the activities of 
the media. Public reports of the RCN are noted as a successful practice of the regulator to talk about its work 
and justify its individual aspects.
Keywords: Roskomnadzor, media communications, feedback, public communication, culture of openness.

Целью данной статьи является анализ форм 
взаимодействия Роскомнадзора и его референт-
ных групп: медиасообщества как объекта контроля 
и граждан как аудитории СМИ, в интересах которой 
осуществляется контроль и надзор. Объектом ис-
следования стала содержательная часть официаль-
ного сайта органа исполнительной власти: рубрики 
и разделы, посвящённые регламентирующей и разъ-
яснительной информации, анализу правопримени-
тельной практики, положения, планы, отчеты о де-
ятельности Роскомнадзора, работа пресс-службы, 
сведения о приеме и обращениях граждан и др. 
Были поставлены следующие задачи: определить 
формы обратной связи, проанализировать жалобы 
аудитории на деятельность СМИ (количество обра-
щений и тематика), определить характер и объем 
разъяснительной и профилактической деятель-
ности Роскомнадзора в сфере законодательства, 
а также определить, существуют ли возможности 
учета мнения аудитории при осуществлении регу-
лирования деятельности СМИ.

В научной литературе встречаются исследова-
ния истории становления государственного контро-

ля и надзора в сфере массовых коммуникаций [1; 2], 
анализируется деятельность органа исполнитель-
ной власти в сфере информационной безопасности 
[3–10], достаточное внимание уделяется ограничи-
тельной практике распространения экстремистских 
материалов [11–14].

Ю. В. Устинова и А. В. Малов поднимают вопрос 
о необходимости более четкого определения кри-
териев эффективности государственного контроля 
в медиасфере. Делается вывод о том, что «при постро-
ении системы оценки эффективности деятельности 
Роскомнадзора используются следующие параметры: 
степень выполнения плана проведения проверок, 
степень соответствия проведения контрольно-над-
зорных мероприятий действующему законодатель-
ству, уровень охвата проверками объектов надзора, 
степень результативности проверок» и т. д. [15]. По-
добная отчетная информация есть в документах Ро-
скомнадзора на сайте, она представлена в виде слож-
ных таблиц с кодами и цифрами и предназначена 
для вышестоящих контролирующих структур. Нас 
больше интересует отчетная деятельность регуля-
тора, направленная широкой аудитории и нацелен-
ная на формирование не только строго надзорного 
образа организации, но более позитивного, откры-
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того к диалогу, приглашающего к сотрудничеству 
и согласованию интересов.

Проблема доверия общества органам власти была 
обозначена в Распоряжении Правительства РФ еще 
в 2014 году: «развитие нормативно-правовой базы 
в области обеспечения открытости государственного 
управления является необходимым, но недостаточ-
ным для внедрения культуры открытости и изме-
нения приоритетов и поведенческих норм в работе 
государственных гражданских служащих <…> при 
этом продолжает оставаться на низком уровне вли-
яние граждан и общественных объединений на при-
нятие и реализацию решений федеральных органов 
исполнительной власти. Все это оказывает влияние 
на негативное восприятие обществом проводимых 
политических и социально-экономических преоб-
разований и вызывает недоверие со стороны насе-
ления к органам государственной власти в целом» 1.

Главной проблемой во взаимодействии власти 
и общества И. А. Байкова называет «получение ин-
формации о деятельности органов власти». «Ком-
муникационная составляющая политической дей-
ствительности в связи с развитием современных 
информационных технологий усложняется, — пишет 
автор, — но анализ механизмов политической ком-
муникации федеральных органов исполнительной 
власти показывает их традиционный и консерва-
тивный характер, низкую интенсивность использо-
вания инструментов публичной коммуникации, что, 
конечно, ограничивает диалоговый режим власти 
и общества. Ввиду того, что российское общество 
традиционно с недоверием относится к властным 
структурам, существует недостаточность своевре-
менной, объективной информации, исходящей от са-
мих органов власти, отсутствует уверенность в том, 
что структуры власти, должностные лица работают 
в интересах общества, возникает недоверие боль-
шинства граждан к государственной власти» [16].

Вопрос замещения системы четко иерархиче-
ской политической коммуникации более сложной 
системой представительства интересов различных 
групп общества давно поднимается учеными. Ис-
следователь политической коммуникации О. А. По-
пов называет необходимые факторы качественно-
го изменения системы управления по отношению 
к обществу: открытие более широкого доступа ау-
дитории к процессу принятия решений; расширение 
институциональных возможностей для вовлечения 
общества в процесс государственного управления; 
замещение традиционных видов иерархического 
управления на более интерактивные формы взаи-
модействия [17].

1  Концепция открытости федеральных органов 
исполнительной власти. Распоряжение Правительства 
РФ от 30.01.2014 № 93-р.// URL.: https://rkn.gov.ru/about/
p740/p839/

В современном мире технологические измене-
ния происходят с огромной скоростью. Расширение 
технических возможностей ставит государство пе-
ред новыми угрозами и вызовами, связанными с ин-
формационной безопасностью, распространением 
экстремизма, недостоверной информации. Органы 
власти вынуждены реагировать, издавать новые 
законы, где-то ориентируясь на зарубежный опыт, 
где-то — пробуя новые методы. «Но журналисты, 
отмечает И. А. Бойкова, — зачастую принимают эти 
меры как ограничение свободы слова. Поэтому за-
прос на информацию из официальных источников 
очень велик» <…> современные коммуникативные 
технологии «не позволяют в полной мере удовлет-
ворить этот запрос и стать партнёрами со СМИ. От-
части и поэтому для многих СМИ надзорные органы 
в этой сфере воспринимаются часто как враждебные 
организации» [16]. Реже, чем в медиапространстве, 
такой образ власти формируется в научных иссле-
дованиях [18].

Добавим, что не только со стороны СМИ, общество 
в широком смысле также нуждается в возможности 
не только получить доступные разъяснения поли-
тики органа исполнительной власти, но и в возмож-
ности быть услышанным в процессе согласования 
интересов и осуществления необходимых реформ. 
И. А. Бойкова выделяет такие проблемы во взаимо-
отношениях общества и власти как «неэффектив-
ность обратной связи, недостаток доверия, невни-
мание федеральных органов к внешним аудиториям, 
ограниченность методов и средств коммуникации, 
закрытость органов управления <…> недостаточное 
или неэффективное взаимодействие с общественно-
стью приводят к отчуждению людей от власти» [16].

Вопрос обратной связи поднимается в научных 
исследованиях, как правило, на материале деятель-
ности территориальных органов Роскомнадзора. 
Они показывают, что обращения связаны чаще все-
го с жалобами на Интернет-сайты, действия банков 
и коллекторских организаций, качество мобильной 
связи, некорректное использование персональных 
данных [19]. Признавая за СМИ важную функцию «ар-
тикуляции общественных интересов», исследователь 
А. И. Кондратенко указывает на не менее значимую 
функцию общества высказывать свою оценку дея-
тельности отдельных медиа, с тем чтобы надзорные 
органы видели и учитывали мнения аудитории при 
осуществлении контроля. «Право журналистов — 
писать о том, что интересует людей. Однако право 
общества — оценивать работу СМИ, отдельных ав-
торов и их публикации, телепередачи, формировать 
отношение к ним» [20].

Методология ООН по оценке качества управления 
помимо верховенства права, отсутствия дискрими-
нации, эффективности и подотчетности органов вла-
сти содержит такие критерии как: участие граждан 
в процессе принятия политических решений; ори-
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ентация на консенсус и использование механизмов 
посредничества и согласования интересов; прозрач-
ность процедур выработки и реализации политики 2. 
Отечественные политологи оценивают данную мето-
дологию как достаточно эффективную, соответству-
ющую концепции «ответственного правительства», 
которое действует с обоснованием «целей развития 
управляемого объекта на основе анализа обществен-
ных потребностей» [21].

Рассматривая действия Роскомнадзора в отно-
шении интернет-ресурсов, нарушающих законода-
тельство о персональных данных, А. С. Шерстобитов 
делает вывод о преобладании «политических стра-
тегий» над «стратегиями публичной политики», 
которые основываются на согласовании интересов 
с объектом управления [9].

В «Публичной декларации целей и задач Роском-
надзора на 2022 год» «миссия» организации обо-
значена следующим образом: «мы вносим вклад 
в стабильность общества, добиваясь соблюдения за-
конодательства РФ в информационной сфере». Пе-
речисленные цели и задачи также относятся к вер-
тикальной схеме управления, не учитывающей или 
уделяющей недостаточное внимание обратной связи 
как механизму согласования интересов: пресечь не-
законную деятельность <…>; представить социально 
значимые гос. услуги в электронном виде; снизить 
уровень доступности для граждан информации, на-
рушающей законодательство <…>; разработать ме-
ханизмы раннего выявления угроз <…>; добиться 
неукоснительного соблюдения установленных обя-
занностей при осуществлении деятельности в сфере 
СМИ и т.д 3.. Тем не менее, готовность контролирую-
щего органа принимать обращения граждан проде-
монстрирована наличием соответствующих рубрик 
на официальном сайте. Попробуем проанализиро-
вать содержание этих разделов, частоту обновляе-
мой информации, тематику обращений, а также их 
систематизацию и ответную, разъяснительную де-
ятельность РКН.

Раздел «Обращения граждан и юридических лиц» 
начинается с описания порядка рассмотрения жалоб 
на предоставление государственных услуг и запро-
сов информации. Определены требования к форме 
обращения, указаны ситуации, при которых жалобы 
рассматриваться не будут (если «текст сообщения 
не позволяет определить его суть» или содержит 
оскорбительные выражения, угрозы и т. п.). Обозна-
чен также ряд вопросов, которые не входят в компе-
тенцию РКН и перенаправляются в другие ведомства. 
В завершении раздела предложены «Ответы на ти-
повые вопросы», в сфере массовых коммуникаций 

2  What is Good Governance? (2009) UNESCAP // URL: 
https://web.archive.org/web/20060428063306/http://www.
unescap.org/huset/gg/governance.htm

3  https://rkn.gov.ru/chamber-of-commerce/

их два: «о принятии мер к СМИ за распространение 
ими информации, не соответствующей действитель-
ности» и о контроле за соблюдением законодатель-
ства о рекламе. На первый вопрос дан развёрнутый 
ответ со ссылками на нормативные акты, на вто-
рой — краткая отсылка к ФАС.

В разделе о разрешительно-лицензионной дея-
тельности в сфере связи пять вопросов от граждан, 
ответы на них выражены стилистически более до-
ступно, не перегружены ссылками на законы. У чита-
теля сайта создается впечатление реального диалога 
между обществом и органом исполнительной власти. 
Однако чаще ответы выглядят официально или яв-
ляются выдержкой из соответствующего документа.

РКН ведет ежеквартальный мониторинг обраще-
ний граждан. Так, например, в четвертом квартале 
2022 года их количество составило 10171, из них 84 
процента поступило в электронном виде. Тематика 
выглядит следующим образом: 52% — вопросы ин-
формационных технологий; 8% — вопросы в сфере 
связи; 30% — защита персональных данных; 7% — 
СМИ; 3% — другое 4. Есть статистика о том, какое ко-
личество обращений поддержано, отклонено, пере-
направлено и т. д. Безусловно, такой непрерывный 
мониторинг иллюстрирует взаимодействие регуля-
тора и аудитории. Тем не менее, кроме общей тема-
тики и количества хотелось бы видеть конкретные 
вопросы граждан, касающиеся деятельности СМИ. 
Хотелось бы видеть готовность органа исполнитель-
ной власти принимать зрительскую оценку конкрет-
ных аспектов деятельности СМИ и вести мониторинг 
жалоб и пожеланий к отдельным медиа/ каналам/ 
рубрикам/ передачам, с тем чтобы учитывать мне-
ние общества в процессе регулирования деятель-
ности СМИ и совершенствования законодательства.

В разделе «Открытые данные» опубликован 31 
набор данных о деятельности РКН в машиночитае-
мом формате. Проведен опрос населения о степени 
удовлетворённости информацией в рубрике. Из 59 
человек 23 процента ответили, что «не знают, зачем 
она нужна», 33 процента — что «нет необходимости 
в такой информации». Удовлетворены — 28 процен-
тов. На вопрос «Почему я не могу прочитать инфор-
мацию, которая в открытых данных скачивается?» 
(от 23.11.2018) дан краткий ответ в виде выдержки 
из Приказа РКН. Очевидно, что в разделе недостаточ-
но разъяснена информация для обычных пользова-
телей, хотя граждане указаны в качестве референт-
ной группы, которой адресована рубрика 5.

В 2022 году РКН направил 104830 приглашений 
оценить качество ответов на обращения граждан. 
Было получено 6245 откликов. 58 процентов (3661) 
остались не удовлетворены ответом; 33,2% (1971) — 
удовлетворены. Среди недостатков отмечены «из-

4  https://rkn.gov.ru/treatments/p436/
5  https://rkn.gov.ru/opendata/
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лишнее цитирование положений нормативно-право-
вых актов, затрудняющих восприятие изложенной 
информации». В то же время количество обжалован-
ных решений РКН составило всего 1%. Тем не менее 
по результатам анализа анкеты были разработаны 
методические рекомендации сотрудникам, призван-
ные исправить положение.

На наш взгляд, одной из самых удачных форм об-
ращения к аудитории являются «Публичные докла-
ды» Роскомнадзора. Это отчетный документ о дея-
тельности за определенный период, выполненный 
в понятной, привлекательной форме, с обширным 
использованием наглядных графиков, рисунков, 
схем. Просматривая документ, обычный посетитель 
сайта видит довольно полную картину: сколько СМИ 
зарегистрировано, сколько и по каким причинам ис-
ключено из реестра, на каких основаниях РКН мо-
жет ограничивать распространение информации 
во внесудебном порядке, как ведется мониторинг 
содержания СМИ и т. д. Доступно и просто рассказа-
но о работе с обращениями граждан, показана дина-
мика вопросов в каждой сфере по сравнению с пре-
дыдущим годом.

В Докладе мы можем увидеть, например, что 
в 2019 году РКН направил 3113 обращений к изда-
телям о нарушении статьи 4 Закона о СМИ («Злоу-
потребления свободой массовой информации»), 158 
предупреждений о материалах с признаками экс-
тремизма, 2930 — с ненормативной лексикой и т. д. 
Форма и стиль изложения информации в публичном 
докладе направлены именно широкой аудитории, 
нацелены на популяризацию деятельности органа 
исполнительной власти, который открыт обществу 
и готов к сотрудничеству. На сайте представлены 
Публичные доклады с 2007 по 2019 гг. На наш во-
прос о причинах прекращения подобной практи-
ки был получен ответ на официальном бланке, со-
гласно которому «действующим законодательством 
не установлена обязанность федеральных органов ис-
полнительной власти готовить и размещать на офи-
циальных сайтах публичные доклады» с отсылкой 
к разделу «Отчеты и планы».

Роскомнадзор рассказывает о профилактиче-
ских мероприятиях, новостях и обновлениях за-
конодательства на своей странице во Вконтакте. 
Информация здесь выражена в доступной форме, 
с использованием инфографики, приводится ста-
тистика нарушений и принятых мер. Выполняется 
задача популяризации деятельности РКН и выхода 
на более широкую аудиторию, однако практически 
нет обратной связи: уточняющие вопросы пользо-
вателей как правило остаются без ответов 6.

Итак, подведем итоги. Сайт Роскомнадзора со-
держит очень много информации нормативного 
и разъяснительного характера. Целый ряд рубрик 

6  https://vk.com/rkn

нацелен на развитие обратной связи, разработана 
«Концепция открытости», с 2018 года создан сове-
щательно-консультативный орган общественного 
контроля Общественный Совет, проводится мони-
торинг обращений и опрос о степени удовлетворен-
ности ответами. Тем не менее, проанализировав со-
держание этих рубрик и документов, можно сделать 
вывод о том, что на сайте Роскомнадзора не полно-
стью представлена двусторонняя коммуникация 
с общественностью и полноценная обратная связь. 
Возможности обратной связи существуют и каналы 
работают, но являются частичными, нерегулярны-
ми и не складываются в картину активного взаимо-
действия. О деятельности Общественного Совета 
на сайте мало информации, мониторинг обращений 
учитывает только их количество и общую темати-
ку. В декларации целей РКН нет четко прописанной 
готовности принимать не только жалобы граждан, 
но и их оценки тех или иных аспектов деятельности 
СМИ и учитывать мнение аудитории.

Вопросы пользователей к Роскомнадзору на его 
странице во Вконтакте, оставшиеся без ответа, соз-
дают отчуждение и впечатление односторонней 
коммуникации. На сайте РКН отвечают на любые 
обращения, но здесь они выглядят очень официаль-
но. Ответ даже на самый простой вопрос набирается 
на бланке организации, содержит печать и подпись 
ответственного лица, часто — ссылки или выдерж-
ки из документов или законов, нередко — профес-
сиональную терминологию. В этом вроде бы и нет 
ничего плохого, только нет, к сожалению, и довери-
тельного, располагающего отношения к аудитории.

На вопрос, сформулированный простым языком, 
человек ожидает получить такой же ответ не от доку-
мента, а от человека, способного перевести профес-
сиональную информацию на язык обычного обще-
ния. Переводя живую коммуникативную ситуацию 
в стилистическое поле нормативно-правовых ак-
тов, мы обезличиваем общение и теряем доверие. 
Создается и замыкается впечатление вертикальной 
односторонней коммуникации, при которой власть 
обеспечивает объект управления избыточной ин-
формацией и удивляется отсутствию обратной связи. 
Между тем, приглашать граждан задавать вопросы 
и перечислять при этом, какие обращения рассматри-
ваться не будут («написанные по-русски с использо-
ванием латиницы», «набранные целиком заглавны-
ми буквами», «не разбитые на предложения» и т. д.), 
значит настраивать, опять же, не на доверительное, 
а строго регламентированное официальное общение. 
При таком подходе забывается, что все органы ис-
полнительной власти существуют и работают в пер-
вую очередь для отдельного конкретного человека, 
а не для отвлечённых понятий.

Мы убеждены, что именно люди, наделенные 
властью и имеющие выход на широкую аудиторию 
(в том числе — журналисты), способны качествен-
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но изменить коммуникацию и пригласить общество 
к сотрудничеству, убедить обычного человека в том, 
что его голос важен и будет услышан. Для этого об-
щение должно быть открытым и доброжелатель-
ным. Мониторинг обращений — отражать их суть 
и содержать конкретику. Должны быть возможно-
сти выражения зрительской и читательской оцен-
ки деятельности того объекта (СМИ), деятельность 
которого орган исполнительной власти регулирует 
в интересах общества. И важен, конечно, не только 
отчет, но рассказ о процессе принятия решений 
и результатах этой деятельности, выполненный 
стилистически доступно и наглядно. Мы выделили 
«Публичные доклады» Роскомнадзора как хороший 
пример такого рода работы.

Сфера обязанностей РКН достаточно обширна. 
На сайте размещено огромное количество норматив-
ных документов, законов, постановлений. Материа-
лы, разъясняющие правоприменительную практику 
и написанные доступным языком, теряются в этом 
обилии официальных актов. Между тем, культура 
открытости органов власти базируется не на фор-
мальном наличии рубрик обратной связи, а на по-
стоянном, живом, доброжелательном обращении 
к аудитории, на настойчивом приглашении к со-
трудничеству, на возможности выразить свое мне-
ние с уверенностью в том, что оно будет услышано.

Речь не о том, чтобы исполнять все просьбы, вы-
раженные в обращениях граждан, безусловно, РКН 
должен и будет руководствоваться, в первую оче-
редь, Законом о СМИ и другими документами в сво-
ей сфере деятельности. Тем не менее, учет и нали-
чие зрительских / читательских оценок, откликов 
на сайте организации очень важен. Важен не толь-
ко для построения доверительных отношений с ау-
диторией (что тоже ценно). Это еще и возможность 
формирования активности гражданского общества, 
которое постепенно убедится в том, что органы вла-
сти открыты к согласованию интересов, приобретет 
устойчивый навык ценить свое мнение и публично 
выражать его.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вниманию иногородних авторов! Статьи, вы-

сланные по почте ценной бандеролью, к печати 
приниматься не будут. Статьи должны направлять-
ся простым письмом.

Журнал «Вестник Воронежского государствен-
ного университета» принимает к публикации 
материалы, содержащие результаты оригиналь-
ных исследований, оформленных в виде полных 
статей, кратких сообщений, а также обзоры (по со-
гласованию с редакцией). Опубликованные мате-
риалы, а также материалы, представленные для 
публикации в других журналах, к рассмотрению 
не принимаются.

Полные статьи принимаются объемом до 40 000 
символов с пробелами, краткие статьи – до 25 000 
символов с пробелами.

Статья должна быть написана сжато, аккуратно 
оформлена и тщательно отредактирована.

Для публикации статьи авторам необходимо 
представить в редакцию следующие материалы и 
документы:

1) текст статьи, УДК, таблицы, рисунки и под-
писи к ним (на русском языке); аннотацию, ключе-
вые слова, сведения об авторах: инициалы и фами-
лии, их должности, ученые степени, телефоны и 
адреса  электронной почты (на русском и английском 
языках) в распечатанном виде (в 2 экз.);

2) файлы всех представляемых материалов на 
электронном носителе или по электронной почте 
редакции.

Статьи, направляемые в редакцию, подверга-
ются рецензированию и в случае положительной 
рецензии – научному и контрольному редактиро-
ванию.

Статья, направленная автору на доработку, долж-
на быть возвращена в исправленном виде (в  2 экз.) 
вместе с ее первоначальным вариантом в макси-
мально короткие сроки. К переработанной рукописи 
необходимо приложить письмо от авторов, содержа-
щее ответы на все замечания и поясняющее все из-
менения, сделанные в статье. Статья, задержанная 
на срок более трех месяцев или требующая повтор-
ной переработки, рассматривается как вновь по-
ступившая.

Плата с авторов за публикацию  статей не взи-
мается.

СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ
Публикация статей, кратких сообщений и обзо-

ров начинается с индекса УДК, затем следуют: за-
главие статьи, инициалы и фамилии авторов, раз-
вернутые названия научных учреждений. Далее 

приводятся: дата поступления материала в редак-
цию краткие аннотации и ключевые слова – на 
русском и английском языках.

Список использованной литературы озаглавли-
вается словом «Литература», нумеруется в порядке 
цитирования (а не по алфавиту).

В конце статьи помещается информация об ав-
торах (место работы, фамилии, инициалы, ученая 
степень, должность, контактные данные – на рус-
ском и английском языках) и английский перевод 
заголовка материала .

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ
Текст статьи должен быть напечатан через 1,5  ин-

тервала на белой бумаге формата А4, поля стандарт-
ные, размер шрифта – 14 (Times New Roman). 

Все страницы рукописи следует пронумеровать. 
Формулы, рисунки, таблицы и ссылки на литерату-
ру нумеруются в порядке их упоминания в тексте. 
Каждая таблица должна иметь тематический за-
головок.

Ссылка на использованную литературу дается 
в тексте цифрой в квадратных скобках. Если ссылка 
на литературу есть в таблице или подписи к рисун-
ку, ей дается порядковый номер, соответствующий 
расположению данного материала в тексте статьи. 
Ссылки на неопубликованные работы не допуска-
ются. Список литературы оформляется в соответ-
ствии с ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание».

Рисунки прилагаются отдельно. Формат рисун-
ка должен обеспечивать ясность передачи всех 
деталей. Подрисуночная подпись должна быть са-
модостаточной, без апелляции к тексту. На обрат-
ной стороне рисунка следует указать его номер, 
фамилию первого автора, пометить, если требует-
ся, «верх» и «низ». Полутоновые фотографии (ис-
пользуются только при крайней необходимости) 
представляются на белой глянцевой бумаге, ксеро-
копии не принимаются.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ

Основной текст статьи должен быть представлен 
в формате Microsoft Word. Таблицы являются частью 
текста и не должны создаваться как графические 
объекты.

Электронная версия каждого рисунка должна 
быть оформлена как отдельный файл формата TIFF, 
JPEG, ВМР, WMF, EPS с разрешением не менее 300 dpi. 
Графические файлы должны быть поименованы та-
ким образом, чтобы было понятно, к какой статье они 
относятся и каким по порядку рисунком статьи явля-
ются. Каждый файл должен содержать один рисунок.
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