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Аннотация: в статье рассмотрены две пьесы А. Н. Островского в свете учения святителя Тихона 
Задонского о грехе сребролюбия и добродетели нестяжания. Проанализирована система персонажей, 
в которой действуют герои-антагонисты. Одни из них поклоняются «золотому тельцу» как во-
площению бесовского неправедного богатства, другие остаются верны христианскому долгу по от-
ношению к ближнему, «всечеловеческому» братству.
Ключевые слова: святитель Тихон Задонский, А. Н. Островский, богатство, бедность, конфликт 
ценностей, христианская вера, раскаяние, любовь, семья, быт.

Abstract: the article examines two plays by A. Ostrovsky in the light of the teachings of St. Tikhon of Zadonsk 
about the sin of avarice and the virtue of non-possessiveness. The system of characters in which antagonist 
heroes act is analyzed. Some of them worship the “golden calf” as the embodiment of demonic unrighteous 
wealth, others remain faithful to the Christian duty towards their neighbor, the “all-human” brotherhood.
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В учении святителя Тихона Задонского о грехе 
и добродетели особое место занимает позиция свя-
того по отношению к такой вечной проблеме чело-
веческого существования, как конфликт богатых 
и бедных. Подверженность греху сребролюбия — 
одна из самых распространенных страстей, которая 
преодолевается человеком с большими трудностя-
ми. Свт. Тихон отмечает, что «блуднику, злобному, 
пьянице и прочим нужно только отстать от грехов 
и покаяться, чтобы спастись: а лихоимцу не токмо 
отстать должно от лихоимания, но и восхищенное 
возвратить тому, у кого похитил, или, когда того не-
возможно учинить, расточить, что зле собрал, и тако 
каяться; иначе бо ему каяться невозможно» [1, 984].

Сребролюбие явилось причиной предательства 
Иуды, и этот грех систематически повторяется в исто-
рии человечества. Иуда пытался раскаяться, вернув 
деньги, — цену «неповинной крови», но его окаме-
ненное сердце уже неспособно было совершенно очи-
ститься от пагубной страсти, которая повлекла его 
дальнейшее окончательное падение. Невозможно 
переоценить актуальность высказывания свт. Тихона 
о накопительстве для нашего времени: «Оно науча-
ет похищать, красть, лихоимствовать, суды неправо 
судить, правого обвинять и виноватого оправдать, 
научает лгать, напрасно клясться, имя Божие всуе 
призывать и клятву нарушать, обманывать, лука-

вить; словом, всему злу научает оно, что от христи-
ан удалено быть должно» [2, 985].

А. Н. Островский, как никто из русских драматур-
гов, глубоко постиг проблему пагубного, развраща-
ющего влияния «бешеных» денег на человеческую 
душу. В данной статье мы рассмотрим две пьесы 
А. Н. Островского, в которых герои не просто ищут 
богатства как смысла жизни. Автор, продолжая ду-
ховную традицию свт. Тихона Задонского, показывает 
полное «переформатирование» нравственного, вну-
треннего облика человека от нестяжания к беспре-
дельной жажде обладания земными сокровищами.

Комедия А. Н. Островского неслучайно имеет гово-
рящее название — «Бешеные деньги». Она содержит 
такие глубокие метафизические смыслы, которые 
требуют специального аналитического рассмотре-
ния. За внешним блистательным полетом сюжета, 
исполненным искрометного юмора, скрывается ду-
ховно-нравственная проблематика, которая была от-
крыта и обоснована еще А. С. Пушкиным в его рома-
не-энциклопедии «Евгений Онегин» и продолжена 
М. Ю. Лермонтовым, Н. В. Гоголем, И. А. Гончаровым, 
Л. Н. Толстым, Ф. М. Достоевским, А. П. Чеховым, каж-
дый из которых внес свой вклад в развитие галереи 
образов «лишних» людей, которые во многом соста-
вили «лицо» литературного процесса XIX века.

Конфликт «Бешеных денег» составляет борьба 
двух характеров, которые находятся в браке, но ис-
поведуют абсолютно противоположные принципы. 
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Лидия Чебоксарова воспитана так, как полагается 
даме из светского общества. Она предается праздно-
сти, всевозможным развлечениям и в этом потреби-
тельском азарте находит главный вкус и смысл жиз-
ни. Лидия — красавица, а во французских романах, 
на которых взросла ее душа, красота трактуется как 
товар, который должен приносить прибыль. Изна-
чальное кредо Лидии таково: «красавиц мало, а ду-
раков много», за их счет она и будет существовать 
не просто безбедно, а роскошно, как того требует ее 
красота. Разумеется, эта цель существования осмеи-
вается и развенчивается А. Н. Островским, но образ 
настолько объемен и красноречив, что за ним воз-
никает тень дэнди первой половины XIX века — Ев-
гения Онегина, который также был воспитан на при-
мере западного, эвдемонического типа культуры.

Вот мой Онегин на свободе;
Острижен по последней моде;
Как dandy лондонский одет –
И наконец увидел свет.
Он по-французски совершенно
Мог изъясняться и писал;
Легко мазурку танцевал
И кланялся непринужденно;
Чего ж вам больше? Свет решил,
Что он умен и очень мил [2, 8].
Однако, к чести героя Пушкина, следует признать, 

что ему дано было понять, что его жизнь в свете по-
рочна и пуста и что он создан для какой-то другой 
цели, основанной на иных началах, нежели кругово-
рот повседневных удовольствий. Герой даже духов-
но заболел оттого, что утратил смысл человеческо-
го существования. В комедии же А. Н. Островского 
мать и дочь Чебоксаровы пребывают в апогее погони 
за счастьем, которое имеет вполне конкретное опре-
деление — это «бешеные деньги», которые обещают 
бесконечное наслаждение земными сокровищами.

По христианским понятиям, именно сребролю-
бие и страсть к обогащению являются корнем всех 
зол и грехов, которые до неузнаваемости уродуют 
человеческую личность, уничтожая в ней образ и по-
добие Божие и приобщая ее к бесам. Человек, одер-
жимый страстью стяжания, способен на любое пре-
ступление вплоть до совершения смертных грехов. 
Гений А. Н. Островского виртуозно развенчивает 
это затуманенное сознание, которое демонстрирует 
себя в монологе матери Лидии Чебоксаровой, когда 
она убеждает Василькова не стесняться в средствах 
обогащения.

«Надежда Антоновна (горячо) (здесь и далее вы-
деление наше. — Л. С., Н. С.). За что вы терзаете нас? 
Мы заслуживаем лучшей участи. Мы ошиблись — вы 
бедны, но мы же стараемся и поправить эту ошиб-
ку. Конечно, по грубости чувств, вы едва ли пойме-
те нашу деликатность, но я приведу в пример моего 
мужа. Он имел видное и очень ответственное место: 
чрез его руки проходило много денег, — и знаете ли, 

он так любил меня и дочь, что, когда требовалась 
какая-нибудь очень большая сумма для поддержа-
ния достоинства нашей фамилии или просто даже 
для наших прихотей, он… не знал различия между 
своими и казенными деньгами. Понимаете ли вы, он 
пожертвовал собой для святого чувства семей-
ной любви. Он был предан суду и должен был уехать 
из Москвы» [3, 53].

Желание жить в роскоши любой ценой затме-
вает элементарные принципы порядочности, на-
рушение Божией заповеди «не укради» объявляет-
ся святой семейной добродетелью. Поистине мать 
Лидии Чебоксаровой кружится в дьявольском вих-
ре перевернутых понятий о добре и зле, грехе и его 
последствиях, об отношениях детей и родителей, 
о воспитании в своих чадах ответственности за свой 
жизненный выбор.

Деловой человек Васильков — антипод того «тем-
ного царства» греха, в котором привычно вращаются 
герои пьесы. Он труженик, он честный предприни-
матель, который стремится не столько к прибыли, 
сколько к общественной пользе.

А. Н. Островский не пожалел для своего положи-
тельного героя разнообразных красок, которые ри-
суют его как русского человека, прекрасно сознаю-
щего свою национальную идентичность. Он прежде 
всего христианин, дающий отповедь плоским, язы-
ческим представлениям о счастье матери и дочери 
Чебоксаровых.

«Васильков. Да подите ж прочь с вашими сове-
тами! Никакая нужда, никакая красавица меня во-
ром не сделают. Если вы мне еще раз о воровстве 
заикнетесь, я с вами церемониться не буду» [3, 54].

Васильков любит свою жену Лидию, но его лю-
бовь — трезвомыслящая, заботящаяся о душе своей 
второй половины, а не о потакании капризам изуро-
дованного неверным воспитанием существа. И в этом 
эпизоде наступает пик конфликта двух систем цен-
ностей, которые одновременно не могут существо-
вать в брачном союзе мужчины и женщины: 1) идеал 
жизни по заповедям Божиим и 2) по прихотям, сти-
хиям мира сего. Лидия фанатично преследует свою 
цель: ее красота должна толкать мужа и других обо-
жателей на постоянное попрание нравственного дол-
га и обязанностей перед Создателем. Она — кумир, 
ради обладания которым поклонникам «все позво-
лено». Это уже не просто заблуждение неопытного 
ума, это форменное беснование, базисом которого 
является богоборчество. Героине принадлежит ре-
плика, раскрывающая сущность ее «бунта» в браке.

«Лидия (тихо). Затеваю. Никто так меня не уни-
жал, как он. Я теперь не женщина, я змея! И я его 
больно ужалю» [3, 54].

Как и во многих комедиях А. Н. Островского, кар-
тинка нравов перестает быть смешной, а вызывает 
ужас своей обнаженной демонстративной причаст-
ностью злу. Конфликт Чебоксаровой и Василькова 
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«Бесы» и их антагонисты в пьесах А. Н. Островского «Бешеные деньги», «Лес»...

перерастает границы семейно-бытового и подни-
мается на бытийный уровень. «Русскость» героя 
и «западничество» героинь сходятся почти в смер-
тельном поединке. И здесь следует вновь обратить-
ся к А. С. Пушкину.

В романе «Евгений Онегин» Татьяна, «русская 
душою», ценой своей жертвенной любви возвраща-
ет «лишнего» человека к национальным истокам 
его собственной судьбы. В комедии А. Н. Островско-
го эту роль призван сыграть смешной, но добрый, 
искренний и простой провинциал Васильков, ко-
торому принадлежит урок, преподаваемый им соб-
ственной жене.

«Лидия. Вы меня извините, я не поняла вас. Объ-
ясните мне, что значит слово «экономка» и какие ее 
обязанности?

Васильков. Извольте, объясню: но, если вы не при-
мете моего предложения, я больше не вернусь к вам. 
Экономка — значит женщина, которая занимается 
хозяйством. Это ни для кого не унизительно. А вот 
обязанности: у меня в деревне маменька-старушка, 
хозяйка отличная, вы поступите к ней под началь-
ство — она вас выучит: грибы солить, наливки де-
лать, варенье варить, передаст вам ключи от кла-
довой, от подвала, а сама будет только наблюдать 
за вами. Мне такая женщина нужна, я постоянно 
бываю в отъезде» [3, 83].

Этот традиционный русский рецепт выздоров-
ления души от «французской мифологии» в кон-
це концов принимается героиней как единственно 
спасительный. От ненависти к мужу она переходит 
к уважению, а возможно, и более нежным чувствам. 
Бесовские чары спадают с глаз, в безнравственной 
красавице пробуждается совесть. Чебоксарова про-
зревает:

«Лидия (подает мужу руку). Благодарю вас, что 
на целый день вы даете волю моим слезам. Мне нуж-
но о многом поплакать! О погибших мечтах всей моей 
жизни, о моей ошибке, о моем унижении. Мне надо 
поплакать о том, чего воротить нельзя. Моя богиня 
беззаботного счастья валится со своего пьеде-
стала, на ее место становится грубый идол труда 
и промышленности, которому имя бюджет. Ах, как 
мне жаль бедных, нежных созданий, этих милых, ве-
селеньких девушек! Им не видать больше изящных, 
нерасчетливых мужей! Эфирные существа, бросьте 
мечты о несбыточном счастье, бросьте думать о тех, 
которые изящно проматывают, и выходите за тех, 
которые грубо наживают и называют себя деловы-
ми людьми» [3, 86].

Как видим, нравственный итог комедии 
А. Н. Островского состоит в возвращении заблуд-
шего чада в символический отчий дом, где царству-
ет евангельская Истина: кто не работает, тот не ест. 
Лекарство от соблазна «бешеных денег» — только 
трудовые деньги, которые не позволяют человеку 
сорваться в бесовское состояние ради приобрете-

ния неправедного богатства, которое неминуемо 
влечет к вечной гибели души. Как мы уже отмеча-
ли, святые отцы Церкви (в их числе и свт. Тихон За-
донский) доскональным образом исследовали этот 
вопрос и пришли к выводу, что покаяние в страсти 
сребролюбия — довольно сложный процесс, состо-
ящий из нескольких ступеней. Чтобы избавиться 
от этого недуга, необходимо вернуть всем «обижен-
ным и оскорбленным» то, что когда-то было у них 
отнято. Героиня А. Н. Островского получила от мужа 
рецепт возможного спасения, но ее окружение про-
должает находиться в вихре «вечного» праздника 
за чужой счет. Если крупный бес в лице гордой, са-
молюбивой Лидии оказался посрамленным, то Те-
лятевы, Глумовы, Кучумовы и другие продолжают 
крутиться в хороводе мелких бесов, ощущающих себя 
в их среде чрезвычайно комфортно. Правда жизни 
у этих господ давно подменена некиими «правила-
ми», которые выдаются за «врожденную светскость». 
Комедия заканчивается репликой Телятева, который 
решительно не усвоил «урока» Василькова.

«Телятев. Ты не хочешь ли дать мне денег взай-
мы? Не давай, не надо. Пропадут, ей-Богу, пропадут. 
Москва, Савва, такой город, что мы, Телятевы да Ку-
чумовы, в ней не погибнем. Мы и без копейки будем 
иметь и почет, и кредит. Долго еще каждый купчик 
будет за счастье считать, что мы ужинаем и пьем 
шампанское на его счет» [3, 86].

Тема пагубного влияния неправедных денег 
на человеческую личность продолжена автором в ко-
медии «Лес». Но здесь она приобретает некие допол-
нительные оттенки, раскрывающие всю глубину хри-
стианского понимания проблемы А. Н. Островским.

В комедии «Лес» религиозно-нравственная за-
вязка действия, как это нередко встречается у дра-
матурга, начинается с утверждения героями прямо 
противоположных ценностных ориентиров. Буланов 
и Аксюша — герои-антиподы, которых Гурмыжская 
собирается выгодно сосватать.

«Аксюша. Иное можно купить за деньги, а дру-
гого нет.

Буланов (презрительно улыбаясь). Философия! 
(Серьезно). Вы толку в деньгах не знаете, оттого так 
и разговариваете. Видно, нужды-то не видали? А тут 
впереди жизнь приятная… За деньги-то люди чёр-
ту душу закладывают, а не то чтоб отказывать-
ся» [3, 90].

Итак, мечта обозначена: деньги любой ценой — 
вот цель и смысл жизни. Наслаждение «приятной 
жизнью» составляет идеал и богатой помещицы Раи-
сы Гурмыжской, но она более сложный характер, по-
скольку чувствует, что грубый материальный расчет 
должен быть прикрыт какой-то возвышенной ри-
торикой, создающей ей особую привлекательность 
в губернии. Гурмыжская «играет» в христианство, 
рассыпая кругом библейские афоризмы, прикрывая 
правдой Евангелия светские «правила» хорошего 
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тона: «Все люди нам ближние. Господа, разве я для 
себя живу? Все, что я имею, все мои деньги принадле-
жат бедным; я только конторщица у своих денег, а хо-
зяин им всякий бедный, всякий несчастный» [3, 92].

Эта мысль — святоотеческая, глубоко верная, 
но насколько соответствует она житейской прак-
тике самой героини? А. Н. Островский, как и Л. Тол-
стой, умеет срывать маски со своих персонажей. Как 
и многие герои русской классической литературы, 
Гурмыжская — «ложная» христианка, не понимаю-
щая своего кощунственного отношения к Богу, Ко-
торый прежде всего взирает на человеческое серд-
це. А в нем гнездятся самые разнообразные пороки. 
И прежде всего это грехи сребролюбия, лицемерия 
и самоугождения, которые к «истинному» христиан-
ству не могут иметь никакого отношения.

Играя в благодетельницу, Гурмыжская объявля-
ет обществу, что решилась «сделать три добрых дела 
разом». Она хочет выдать замуж за недоучившегося 
гимназиста, но «мальчика на возрасте», который го-
дится в солдаты, свою племянницу, девушку бедную, 
но весьма привлекательную, и сделать ей хорошее 
приданое. Но за этой добропорядочной вывеской 
скрываются такие грехи и порочные наклонности, 
которые срывают маску с ложной христианки. Пред-
полагаемый «жених» нравится самой «старушке», 
и она не прочь женить его на самой себе. Ее диало-
ги с Аксюшей выявляют в ней полное равнодушие 
и даже презрительное, пренебрежительное отноше-
ние к молодой сопернице, потому что она не имеет 
гроша за душой, бесприданница.

«Аксюша. Жених! Кому нужен такой жених?
Гурмыжская. Ну, это выше твоего понятия.
Аксюша. И не хорош, и не умен.
Гурмыжская. Вздор! Ты глупа, а он умен, хорош, 

образован. Скажите, скажите! Это ты нарочно. Ты же 
не слепая. Тебе только хочется раздразнить.

Аксюша. Да вам-то что же?
Гурмыжская. Как что? Это мой выбор, мой вкус. 

Не тебе чета, светские дамы им увлекались.
Аксюша. Чести им не делает.
Гурмыжская. Ах, ах! Она рассуждает. И почем ты 

знаешь, что честь, а что бесчестье?
Аксюша. Я девочка с улицы, не светская дама, 

а не польщусь на такое сокровище.
Гурмыжская. А я тебе приказываю.
Аксюша. Я ведь не пойду за него; к чему же эта 

комедия?
Гурмыжская. Комедия! Как ты смеешь? Да хоть бы 

и комедия: я тебя кормлю и одеваю и заставлю играть 
комедию. Ты не имеешь права входить в мои наме-
рения: мне так нужно, и все тут. Он жених, ты неве-
ста… Вот моя воля!» [3, 102–103].

Этот диалог погружает нас в атмосферу уже от-
мененного крепостного права. Отношение к ближ-
ним, как к бессловесным рабам, игрушкам прихотей 
богатых, с которыми можно поступать по своей воле, 

своим капризам и расчетам, несовместимо с краеу-
гольным понятием божественной жертвенной люб-
ви, которая является основой христианского учения. 
Тем не менее Гурмыжская считает себя благодетель-
ницей, выполняющей заповедь о помощи ближним. 
Аксюша любит другого человека, и для ее счастья 
необходима небольшая сумма денег в качестве при-
даного. Но Гурмыжская не может переступить через 
свои эгоистические интересы и сделать счастливой 
племянницу. Поэтому для адекватного истолкова-
ния пьесы А. Н. Островского «Лес» вполне уместно 
привлечение цитат из учения свт. Тихона Задонско-
го: для покаяния в неправедном богатстве грешни-
ку необходимо вернуть украденное у обиженного 
и оскорбленного им человека. В комедии появляет-
ся ее центральный персонаж — трагический актер 
Несчастливцев, родной племянник и законный на-
следник Гурмыжской. Его тетка долгие годы обкра-
дывала своего родственника, прикрывая свой грех 
«светской любезностью». Несчастливцев помогает 
тетке вернуть деньги, которые на самом деле при-
надлежат ему, чем повергает Гурмыжскую в шоко-
вое состояние.

«Гурмыжская. Я никак не ожидала… Сам от денег 
отказывается! Как это мило с его стороны! И напрасно 
я напомнила про этот долг. С чего это я расчувствова-
лась! Играешь-играешь роль, ну и заиграешься. Ты 
не поверишь, мой друг, как я не люблю денег отда-
вать» [3, 136]. Актер-трагик подарил ей эти деньги, 
потому что считал почти святой, он сделал хорошее 
дело и счастлив. Однако Гурмыжская перед своим 
будущим супругом срывает маску: ее христианская 
риторика призвана прикрыть ее вполне языческую 
жизнь по страстям и стихиям мира сего.

Несчастливцеву становится известной безнрав-
ственная позиция его тетушки, и он совершенно 
справедливо рассудил, что неправедное богатство 
развратит ее еще больше. Гурмыжская вынужде-
на отдать ему долг — тысячу рублей (крупную сум-
му по тем временам). Так актер-трагик становится 
почти богачом, в воображении его и Счастливцева 
мелькают будущие картины безбедной жизни в рус-
ском духе удали и размаха. Однако будущая жизнь 
на широкую ногу оказалась мифом, поскольку наряду 
с этими мечтами у актера есть еще желание устроить 
жизнь своей племянницы. Аксюша от безысходно-
сти собралась было идти в актрисы, но любовь и се-
мейная жизнь с дорогим ее сердцу человеком при-
влекает героиню неизмеримо сильнее, чем карьера. 
Счастье влюбленных упирается в ту же сумму, кото-
рую Гурмыжская отдала Несчастливцеву. Какой же 
выбор сделает главный герой пьесы А. Н. Остров-
ского? На одном полюсе — самоугождение, сытость 
и беспечное существование, на другом — милосер-
дие и сострадание к бедной сиротке. Нищий актер, 
не колеблясь, совершает истинно христианский по-
ступок — отдает единственные деньги, в сущно-
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«Бесы» и их антагонисты в пьесах А. Н. Островского «Бешеные деньги», «Лес»...

сти, «все свое пропитание» Аксюше в приданое, что 
позволяет соотнести его выбор с образом бедной 
вдовы из Евангелия, которая положила последние 
две лепты на церковные нужды. Причем Несчаст-
ливцев делает это без всякой позы, напыщенных 
фраз и рассуждений о любви к ближним. Но коме-
дия А. Н. Островского неслучайно называется «Лес». 
В заключительном монологе Несчастливцева автор 
обнажает идею своей пьесы как конфликта двух си-
стем ценностей: 1) «игры» в христианство богатых 
и равнодушных бездельников и 2) истинных хри-
стиан, которые отдают последнее, чтобы пожалеть 
и поддержать нуждающегося.

«Несчастливцев. Комедианты! Нет, мы артисты, 
благородные артисты, а комедианты — вы. Мы коли 
любим, так уж любим; коли не любим, так ссоримся 
или деремся; коли помогаем, так уж последним тру-
довым грошом. А вы? Вы всю жизнь толкуете о благе 
общества, о любви к человечеству. А что вы сделали? 
Кого накормили? Кого утешили? Вы тешите только 
самих себя, самих себя забавляете. Вы комедианты, 
а не мы» [3, 172–173].

Учение святителя Тихона Задонского о «все-
человеческом» братстве лежит в основе «театра» 
А. Н. Островского. Оно было близко и А. П. Чехову, ко-
торый тоже на подмостках сцены ненавязчиво учил 
публику христианским добродетелям. В советскую 
эпоху христианская система ценностей легла в ос-
нову драматургии А. Вампилова. Сделано это было 
с большим тактом и мастерством, и при этом идея 
братства людей во Христе свт. Тихона Задонского 
не была утрачена, а получила дальнейшее разви-
тие в условиях совершенно новых социальных об-
стоятельств.
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Аннотация: в статье рассмотрена история представления кандидатуры И. А. Бунина на Нобелев-
скую премию в аспекте тематики его произведений, послуживших основанием для ее присуждения. 
В статье дореволюционные и эмигрантские произведения писателя связаны темой «средней России», 
ставшей для европейских экспертов главным основанием для предпочтения Бунина в ряду других 
русских писателей-изгнанников.
Ключевые слова: И. А. Бунин, Нобелевская премия, тема «средней России», московский рассказ «Бла-
госклонное участие, культура.

Abstract: the article examines the history of the presentation of I. A. Bunin’s candidacy for the Nobel Prize in 
terms of the subject of his works, which served as the basis for its award. In the article, the writer’s pre-
revolutionary and emigrant works are connected with the theme of “middle Russia”, which has become the 
main reason for European experts to prefer Bunin among other Russian exiled writers.
Keywords: I. A. Bunin, Nobel Prize, the theme of “middle Russia”, the Moscow story “Benevolent participation», culture.

Иван Бунин дебютировал в ряду писателей-со-
временников рубежа ХIХ–ХХ веков, позже вошедших 
в «золотой фонд» русской литературы ХХ века. Сре-
ди них — Д. Мережковский, Л. Андреев, М. Горький, 
Е. Замятин, А. Куприн, Б. Зайцев, А. Ремизов, А. Тол-
стой, И. Шмелев. Из этого славного ряда И. А. Буни-
на выделяет неизменный, стойкий и живой интерес 
читателей и ученых как в России, так и во многих 
странах Европы и Азии. Главную причину этого мно-
гие связывают с получением писателем в 1933 году 
Нобелевской премии по литературе, которая, безус-
ловно, принесла ему всемирную известность.

Сам Бунин воспринял решение Стокгольма впервые 
присудить премию писателю-изгнаннику как «событие 
истинно национальное», прежде всего, значимое для 
«той странной России, которая сейчас рассеяна по все-
му свету», «столь униженной и оскорбленной во всех 
своих чувствах» [1, 301]. Вместе с тем выбор среди пре-
тендентов — тоже русских писателей-изгнанников — 
именно Бунина точно объяснила З. Гиппиус: «Шмелев, 
как и Бунин, весь русский, с головы до пят. Но у Бунина 
есть, сверх этого, магичность исключительного талан-
та и сдержанность, собранность; они приближают его 
к всемирности. Шмелев же остается русским, только рус-
ским, со всеми русскими и грехами, и дарами» [2, 369].

Это сочетание глубинной русскости и всемирно-
сти — пушкинская черта — является, возможно, ос-
новной причиной научного и читательского интереса 
к творческому наследию И. А. Бунина и в наше время.

Между тем в науке в начале ХХI века можно вы-
делить особый вектор, направленный на изучение 

творчества писателей-лауреатов Нобелевской пре-
мии как специфического художественного и куль-
турного феномена.

Так, в 2017 году вышла книга Т. В. Марченко «Рус-
ская литература в зеркале Нобелевской премии», в ко-
торой автор публикует архивные материалы 1901–
1966 годов Шведской академии (Стокгольм), открытых 
после пятидесяти лет хранения, среди которых — пись-
ма-номинации, экспертные обзоры и финальные про-
токолы заседаний Нобелевского комитета. Привлека-
ются также отрывки из статей шведской периодики 
и экспертные заключения изданий русского зарубежья. 
Особенно интересны экспертные заключения претен-
дентов, отвергнутых в разные годы Нобелевским коми-
тетом: среди них — М. Горький, Н. Бердяев, В. Набоков,, 
К. Бальмонт, Д. Мережковский, И. Шмелев, М. Алданов, 
Б. Зайцев, П. Краснов, Л. Леонов, А. Ахматова, К. Паустов-
ский [3]. Кстати заметить, в этом списке половина тех, 
кто вместе с Буниным входил в литературу.

Другой подход к проблеме предложили ученые 
Петрозаводского государственного университета, 
которые, начиная с 2021 года, стали проводить еже-
годную научно-практическую конференцию «По 
следам Нобелевской премии по литературе», кото-
рая посвящена исследованиям творчества и биогра-
фии писателей и поэтов, ставших лауреатами этой 
премии. В числе обсуждаемых вопросов — история 
учреждения, формат и процедура выбора и награж-
дения, выдающиеся русские и зарубежные лауреаты 
по литературе прошлого и настоящего. содержание 
речей лауреатов, произведения лауреатов Нобелев-
ской премии по литературе в историко-культурном 
контексте XX–XXI веков.
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Нобелевские «темы» Ивана Бунина

Наконец, юбилеи получения Нобелевской пре-
мии русскими писателями, как правило, отмечаются 
в русле научных конференций, посвященных каждо-
му писателю [4].

Таким образом, вполне актуальной будет поста-
новка вопроса о тех, условно говоря, нобелевских 
темах в творчестве писателя, которые стали основа-
нием для присуждения ему премии. Тем более, судя 
по опубликованным в книге Т. В. Марченко мнениях 
и дискуссиям экспертов, каждая рекомендация того 
или иного претендента сопровождалась более или 
менее развернутой ссылкой на вполне определенные 
произведения или темы его творчества.

Проблема присуждения Нобелевской премии перво-
му русскому писателю была особенно острой и дискусси-
онной в силу исторических обстоятельств, вынудивших 
самых значимых представителей русской культуры по-
сле революции 1917 года искать прибежище в странах 
Европы. Имя Ивана Бунина как основного претенден-
та появилось практически сразу после его эмиграции, 
и первым на эту премию еще в 1923 году его рекомен-
довал Ромен Роллан, указавший в своем письме пред-
седателю Нобелевского комитета на красоту и чистоту 
художественной формы, мастерство новеллиста, анализ 
души русского человека, но особенно важным для фран-
цузского писателя явилось изображение Азии, в част-
ности Индии, «ее прелести и таинственного ужаса» [5]. 
Впрочем, это письмо было еще в 1965 году опублико-
вано первым советским биографом писателя А. К. Ба-
бореко и повторено затем в его известной монографии.

Однако премия была вручена И. А. Бунину лишь 
спустя десять лет, и в книге Т. В. Марченко приведе-
на история знакомства шведских славистов-экспер-
тов с творчеством И. А. Бунина, читавших его произ-
ведения в переводах на французский язык, так как 
в Швеции имя Бунина было практически не известно.

Так, еще до появления первой книги романа 
«Жизнь Арсеньева», ставшим, по общему призна-
нию, основным поводом для присуждения премии 
(а полностью весь роман вышел только в 1930 году), 
эксперты Шведской академии в качестве основных 
заслуг Бунина-художника слова выделяли повести 
«Деревня» и Суходол», рассказ «Чернозем», а также 
переведенные на французский язык некоторые сти-
хотворения и поэму «Листопад», отмечая, что в лирике 
природы ему нет равных. При этом очень важно, что 
эксперты знакомились и с критическими оценками 
дореволюционных авторов, в частности, с опубли-
кованной С. Венгеровым в своей «Русской литерату-
ре ХХ века» статьей Ф. Батюшкова, а также отзывами 
критиков и писателей русской эмиграции, чаще всего 
противопоставлявших традиционализм Бунина поэ-
там и писателям русского модернизма начала ХХ века. 
Крайне значимым фактом стали для шведских экспер-
тов и полученные Буниным две Пушкинские премии 
Российской Академии как признание его заслуг про-
должателя русской классической традиции.

Этим во многом объясняется тот факт, что европей-
ские эксперты воспринимали Бунина в привычных для 
дореволюционного периода характеристиках — как объ-
ективного повествователя о тягостных буднях русской 
деревни, отказавшегося от идеализации крестьянства, 
а также поэта старых дворянских усадеб и поэтического 
наследия усадебной культуры [3, 258–267].

Кстати заметить, ряд экспертных оценок бунинской 
«Деревни» носит крайне тенденциозный и политизи-
рованный характер [3, 267], то есть даже любившие 
русскую литературу шведские специалисты смогли 
воспринять только одну из граней его мировоззренче-
ской позиции. Ведь И. Бунин показывает негативные 
стороны крестьянской жизни и «трагические основы» 
национального характера как писатель, озабоченный 
судьбой России, но все-таки увидевший в русском че-
ловеке не только «дубину», но и «икону» (достаточно 
вспомнить старика Иванушку или мужика в трактире 
Авдеича, в которых акцентированы светлые начала на-
родной души). Ведь и в спорах братьев Красовых о рус-
ском человеке нет однозначно отрицательных выводов. 
Далеко не случайно гневное восклицание Бунина в от-
вет на упреки в жесткости его политической позиции, 
выраженной в лекции «Миссия русской эмиграции»: 
«Россия! Кто смеет меня учить любви к ней?!» [6, 367].

Ведь и свой единственный роман, принесший ему 
Нобелевскую премию, писатель начинает словами: «Я 
родился пятьдесят лет назад в средней России, в деревне, 
в отцовской усадьбе» [VI, 7], он начинает родословную 
своего героя с мысли об укорененности писателя в рус-
ском мире. Осознание своей общности: с родной приро-
дой, дворянским родом-племенем, национальным целым 
народа и страны, ее культурой — переплавляется в су-
губо личностное, художественное переживание бытия, 
поскольку творческие личности имеют у Бунина «иную 
онтологию человеческого существа» (Н. А. Бердяев).

Показательно при этом, что в статье «Нобелев-
ские дни» Бунин описывает свои дорожные впечатле-
ния: в одном из пейзажей в Германии в лунном свете 
было «нечто, напоминающее Россию (оснеженные 
деревья)». А по приезде в Стокгольм его «осаждают 
люди в шубах, как когда-то на Николаевской доро-
ге…» [VI, 302], то есть, пребывая в европейском про-
странстве, писатель ищет в окружающих его чужих 
реалиях родные, русские черты.

Таким образом, можно сказать, что главной Нобе-
левской темой Бунина — в оценках европейских ре-
комендателей — становится тема «средней России» 
и связанные с ней проблемы дворянства и крестьян-
ства как традиционных основ российской государ-
ственности, разрушенных революцией 1917 года.

И. А. Бунин неоднократно подчеркивал историче-
скую и культурную значимость средней России: «Я рос 
в средней России, в той области, откуда вышли не толь-
ко Анна Бунина, Жуковский и Лермонтов, — имение 
Лермонтова было поблизости от нас, — но вышли Тур-
генев, Толстой, Тютчев, Фет, Лесков… И все это: эти рас-
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сказы отца и наше со всеми этими писателями общее 
землячество, все влияло, конечно, на мое прирожден-
ное призвание. Мне кажется, кроме того, что и отец мой 
мог стать писателем: так сильно и тонко чувствовал 
он художественную прозу, так художественно всегда 
все рассказывал и таким богатым и образным языком 
говорил. И немудрено, что его язык был так богат. Об-
ласть, о которой я только что сказал, есть так называе-
мое Подстепье, вокруг которого Москва, в целях защи-
ты государства от монгольских набегов с юго-востока, 
создавала заслоны из поселенцев со всей России» [7].

Так и в самом романе «общее» с великими рус-
скими писателями «землячество» — как понятие, 
включающее культуру и язык, — осознается им как 
исток творческой одаренности его главного героя.

Более того, в понятие «землячество» Буниным 
включена и духовная составляющая: «И чем, позволь-
те спросить, какой-нибудь Тобольск хуже Ельца, Во-
ронежа? Да и вообще все вздор и пустяки! Пройдет 
дурное, пройдет и хорошее, как сказал Тихон Задон-
ский, — все пройдет!» [V, 77–78]. Если Тобольск для 
отца Арсеньева — символ Сибири, то Елец и Воро-
неж — символ «средней России», Подстепья. И свя-
титель Тихон Задонский, будучи епископом воро-
нежским, упомянут вместе с Ельцом и Воронежем 
весьма показательно, становясь духовным символом 
средней России как «края отеческой привязанности». 
И, по утверждению самого Бунина, местом «проис-
хождения» по сути всей великой русской литературы.

Не случайно, эксперты единодушно отмечают, что 
роман «дышит жгучей и страстной любовью к Отчиз-
не» [3, 310], видят в романе «возвышенный идеализм 
и глубокую религиозность». В их оценках Бунин пред-
стает как «писатель-лирик» и «писатель-философ».

Но в поле зрения экспертов-рекомендателей по-
падают и написанные уже в эмиграции произведе-
ния, прежде всего, изданный в 1931 году в Париже 
сборник «Божье дерево», в который вошли так на-
зываемые «краткие рассказы». В малой прозе, анализ 
которой дает шведский эксперт, он отмечает особый 
жанр — «эскизы, миниатюры, стихотворения в про-
зе», посвященные Буниным изображению «Россию 
своей молодости». И снова, как пишет рецензент, пи-
сатель показывает «русский тип, русскую ситуацию, 
русский ландшафт», при этом и роман «Жизнь Арсе-
ньева», по мнению эксперта, можно назвать большим 
«стихотворением в прозе» [3, 317–318]. Именно этот 
сборник прибавил в характеристику Бунина новую де-
финицию — «трагический писатель». Автор наиболее 
пространного и профессионального отзыва вполне 
осознанно добавил рассказы этой книги в те Нобелев-
ские «темы», которые, по его мнению, могут усилить 
аргументацию в пользу кандидатуры И. А. Бунина.

В книгу «Божье дерево» вошел и написанный 
в 1929 году едва ли не самый необычный рассказ 
о «средней России» –– «Благосклонное участие», ред-
ко попадавший в сферу внимания исследователей 

прозы писателя. Это достаточно редкий у Бунина 
московский рассказ, в котором повествователь опи-
сывает рождественский концерт старой артистки, 
точнее, ее подготовку к этому выступлению.

По жанру это праздничный — рождественский — 
рассказ, главная тема которого — чудо в Рождествен-
ские дни. При этом «Благосклонное участие», скорее, 
относится к тому особенному жанру, который назван 
Ю. Айхенвальдом «ироническим святочным расска-
зом». Это определение проницательный критик отнес 
к «Святочному рассказу» — под этим заглавием появил-
ся 25 декабря 1914 года в газете «Русское слово» рас-
сказ, позже переименованный Буниным и названный 
им «Архивное дело». Ю. Айхенвальд отмечает в расска-
зах этого периода «язвительную иронию, писательскую 
желчность, печальную способность сарказма» [8, 193].

Действительно, в рассказах есть общие мотивы: 
во-первых, тип повествователя — свидетеля произо-
шедших событий: в «Архивном деле» — это чинов-
ник, служащий «в нашей земской губернской управе», 
в «Благосклонном участии» — некий московский жи-
тель. Для «голоса» такого повествователя характер-
ны вводные конструкции («ну скажем», «положим») 
и общая, но в разной степени заметная ироническая 
интонация. Во-вторых, тип героя, которого повество-
ватель в рассказе 1914 года называет «потешный ста-
ричок», а в рассказе 1929 году — это тоже своего рода 
потешная старуха, «бывшая артистка императорских 
театров» [IV, 520]. Общим является и новеллистиче-
ский мотив необычного, «чудесного» события — ар-
хивариус Фисун, всю долгую службу просидевший 
в подвале, поднимается на второй — господский — 
этаж губернской земской управы, где неожиданно 
встречается с известным литералом Станкевичем, 
а героиня «Благосклонного участия» — «восходит» 
на сцену для выступления, при этом и сам реперту-
ар, и овации зрителей показаны с явной иронией.

Однако существенны и различия между ирониче-
ским святочным рассказом дореволюционного пери-
ода творчества Бунина и написанным в эмиграции, 
тем более, во время работы над романом «Жизнь Ар-
сеньева». Именно этот факт является, на наш взгляд, 
решающим в изменениях в «сюжете настроения» 
«нобелевского» рассказа писателя.

Так, смещается главный акцент — от социально-
обличительного в «Архивном деле» на социально-бы-
товой, эстетический: Бунин подчеркивает значимость 
и самоценность русской жизни дореволюционной Мо-
сквы. В какой-то мере этот рассказ предваряет «Чи-
стый понедельник» — тоже праздничный — Пасхаль-
ный рассказ Бунина, так как первый день Великого 
поста уже входит в пасхальный календарный цикл.

В «Архивном деле» «Бунин выбирает эффектный, 
но уничижительный сюжетный «ход»: два старика — 
блестящий «лев» Станкевич, только что говоривший 
о свободе и справедливости, и маленький глухой Фи-
сун — сталкиваются в туалетной комнате, уравнен-
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ные старческой немощью. И возмущение либерала 
Станкевича появлением Фисуна в господской уборной 
так напугало бедного архивариуса, что он умирает» 
[9]. Т. А. Никонова справедливо пишет о том, что это 
рассказ не о маленьком человеке (очевидна апелля-
ция Бунина к персонажам Н. В. Гоголя и А. П. Чехова), 
а «предчувствие «Окаянных дней», разрушительной 
силы либеральной лжи» [10, 163].

В «Благосклонном участии» ирония направлена 
на экзальтированное, театральное поведение герои-
ни, знающей, что «происходит с ней каждый год в де-
кабре», и тем не менее, воспринимающей ритуал ее 
приглашения так, как будто это единожды произо-
шедшее «чудо» — не случайны рядом стоящие у Бу-
нина «каждый год» и «однажды», и слово «артист-
ка», дважды прозвучавшее — в первой и последней 
фразах рассказа. Писатель подчеркивает и повторя-
емость процесса подготовки к выступлению, вол-
нение — «с чем выступать?» «триумф или гибель?», 
и каждый год выбирается «старый неизменный ре-
пертуар». И снова Бунин, признанный мастер слова, 
«лучший стилист современности» (М. Горький) со-
вмещает многократность («как всегда») и уникаль-
ность («этот последний роковой день!»).

Однако повторяемость и как бы запрограммиро-
ванность рождественского чуда не мешает Бунину по-
казать неповторимое очарование московских зимних 
дней, «множество афиш всех цветов и размеров пе-
стрят на всех ее улицах и перекрестках», «окаменев-
шие с морозу ноги» двух «франтов-студентов «тоже без 
галош», которые «терпеливо сидят в одних мундирах, 
блестя зеркальными головами, благоухая фиксатуаром 
и брилиантином, с большим бантами из белого атласа 
на груди, точно шафера» [IV, c.523]. И даже в этом, каж-
дый год повторяющемся «литературно-музыкальном 
вечере в пользу недостаточных воспитанников пятой 
московской гимназии… имеющем быть на третий день 
Рождественских праздников», о «благосклонном уча-
стии» в котором каждый год «покорнейше просят» 
артистку, таится для Бунина неповторимое, «легкое 
дыхание» прежней России в ее самобытном облике, 
и ради его «воскресения» написан рассказ.

Ведь и для Арсеньева наследством является сам 
«воздух» России, все, что его окружало. «Жизнь Ар-
сеньева» — это книга старого русского писателя, ро-
дившегося «50 лет тому назад в средней России, в де-
ревне, в отцовской усадьбе», о своей судьбе и судьбе 
России. Наследием является и сама его любовь к Рос-
сии, которой проникнуты и «крестьянские» произве-
дения, и «краткие рассказы», и эта — Нобелевская — 

книга Ивана Бунина — этот «восторженный гимн 
жизни, красоте мира, самому себе» [11].

Главной темой И. А. Бунина, вдохновляющим его 
«наследием» является любовь к России, которой про-
никнуты и «крестьянские» произведения, и «крат-
кие рассказы», и «Жизнь Арсеньева» — Нобелевские 
книги Ивана Бунина.
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Аннотация: в статье рассматриваются взгляды на природу человека писателя И. А. Бунина и фи-
зиолога И. И. Мечникова. Мечников исходит из доказательства дисгармонии человеческой природы 
и разрабатывает правила рациональной гигиены для преодоления дисгармонии и спасения челове-
ческого рода от патологической старости и преждевременной смерти. В рассказе Бунина радикаль-
ным последователем учения Мечникова является Горизонтов, думающий наполнить «чашу жизни» 
для всего человечества здоровым «физиологизмом» своей природы: он начинает борьбу в самом себе 
с дисгармонией, он «первенец», завещающий себя человечеству (Московскому императорскому уни-
верситету), он «сын человеческий». Для Бунина и Мечникова «чаша жизни» — это не «вещь», которую 
надо искать, а это «сакральность», неотделимая ни от «моего тела», ни от «моей души», и ее поиск 
сопряжен с Богом и/или со всем Человечеством.
Ключевые слова: И. А. Бунин, И. И. Мечников, «чаша жизни», ортобиоз, дисгармония человеческой 
природы, естественнонаучная нравственность, спасение человечества.

Abstract: the article discusses the views on human nature of the writer I. A. Bunin and the physiologist 
I. I. Mechnikov. Mechnikov proceeds from the proof of the disharmony of human nature and develops rules of 
rational hygiene to overcome disharmony and save the human race from pathological old age and premature 
death. In Bunin’s story, a radical follower of Mechnikov’s teachings is Horizons, who thinks to fill the “cup of 
life” for all mankind with the healthy “physiologism” of his nature: he begins a struggle in himself with 
disharmony, he is the “firstborn” bequeathing himself to humanity (Moscow Imperial University), he is the “son 
of man”. For Bunin and Mechnikov, the “cup of life” is not a “thing” to be searched for, but it is a “sacredness” 
inseparable neither from “my body” nor from “my soul”, and its search is connected with God and/or with all 
Mankind.
Keywords: I. A. Bunin, I. I. Mechnikov, “the cup of life”, orthobiosis, disharmony of human nature, natural 
science morality, salvation of mankind.

Бывают странные сближения
А. С. Пушкин

Казалось бы, какая творческая связь может быть 
у писателя И. А. Бунина (1870–1953) с физиологом 
И. И. Мечниковым (1845–1916), который, подводя 
итоги сорокалетним исканиям, заявил: «…метафи-
зика стоит вне нашего понимания» [1, 280]. Конеч-
но, нетрудно установить внешние географические 
и биографические совпадения: оба в разное время 
жили в Одессе, вынужденно покинули Россию и умер-
ли во Франции, в Париже. Самым ярким и значимым 
«общим» событием в жизни Бунина и Мечникова ста-
ло вручение им Нобелевских премий: Мечников ее 
получил в 1908 году за достижения в области физио-
логии и медицины, за труды по иммунологии, Бунин 
в 1933 году — за художественное мастерство, изы-
сканность литературного стиля, «за строгий арти-
стический талант, с которым он воссоздал в литера-

турной прозе типичный русский характер» [2, 218].
Но, как писал А. С. Пушкин, «Бывают странные 

сближения» [3, т. 7, 156]. О таких «странных сближе-
ниях» и пойдет речь в статье, а именно о том, как идеи 
Мечникова об ортобиозе (о здоровом — правиль-
ном — образе жизни) привлекли внимание Бунина, 
как писатель принял из рук физиолога «чашу жиз-
ни» — учение о счастье и спасении человечества — 
и выразил свое отношение по этому поводу и свое 
понимание антропологических проблем: специально 
по «мечниковскому следу» вывел в рассказе героя, 
который в своей «физиологичности» воплотил пра-
вила «рациональной гигиены» Мечникова и завещал 
себя как «образец» потомкам, всему человечеству.

Два деятеля отечественной культуры, гордость 
России, занимаясь каждый своим делом, вдруг ока-
зались очень близкими не в решении, а в постановке 
«вековечных вопросов», тех вопросов о «кубке жиз-
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ни», которые волновали и русских писателей. Поис-
тине «странные сближения», если иметь в виду, что 
трагические факты биографии Мечникова (попытки 
покончить жизнь самоубийством) и его учение об ор-
тобиозе есть своеобразный невольный ответ тому 
настроению, которое выразил Ф. М. Достоевский, — 
ответ печальный и радостный: печальный, потому 
что Мечников дважды хотел, как говорил Иван Кара-
мазов, «бросить кубок» [4, т. 14, 209], и радостный — 
оптимистичный, потому что ученый в своих работах 
дает научное решение тех проблем, которые подни-
мает и Достоевский в романе «Братья Карамазовы». 
Иван Карамазов в разговоре с Алешей провозглашает: 
«…не веруй я в жизнь, разуверься я в дорогой жен-
щине, разуверься в порядке вещей, убедись даже, что 
всё, напротив, беспорядочный, проклятый и, может 
быть, бесовский хаос, порази меня хоть все ужасы 
человеческого разочарования — а я все-таки захочу 
жить и уж как припал к этому кубку, то не оторвусь 
от него, пока его весь не осилю! Впрочем, к трид-
цати годам, наверно, брошу кубок, хоть и не допью 
всего и отойду… не знаю куда. Но до тридцати моих 
лет, знаю это твердо, всё победит моя молодость — 
всякое разочарование, всякое отвращение к жизни. 
Я спрашивал себя много раз: есть ли в мире такое 
отчаяние, чтобы победило во мне эту исступленную 
и неприличную, может быть, жажду жизни, и решил, 
что, кажется, нет такого, то есть опять-таки до трид-
цати этих лет, а там уж сам не захочу, мне так кажет-
ся» [4, т. 14, 209].

Постановка проблемы о смысле жизни, о цели 
человеческого существования, которая на уровне 
«странных сближений» объединяет всех: и лите-
ратурных героев, и писателей, и ученых, — говорит 
о глубинной метафизичности мышления русского че-
ловека, каким бы делом он ни занимался и каким бы 
по вере и неверию он ни был.

У этой русской проблемы «чаши жизни» есть свое 
двойное начало: одно из них обозначил Пушкин сло-
вами сомнения в смысле человеческого существова-
ния, другое — утвердил святитель Филарет (Дроз-
дов) своим духовным ответом поэту.

26 мая 1828 года в день своего рождения 
А. С. Пушкин с грустью пишет:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана? <…>
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум… [3, т. 3, 59].
День рождения Пушкин превращает в день уны-

ния (которое в жизненной перспективе может ист-
леть, исчезнуть, если только снизойдет на унывающе-
го свет «с высоты духовной», — только в молитвенном 
покаянии: «В часы забав иль праздной скуки», «Отцы 
пустынники и жены непорочны» [3, т. 3, 157; 337]). 
А если вспомнить слова поэта о «дне гнева» приро-
ды, когда она порождает зло мира («Природа жажду-
щих степей его в день гнева породила» [3, т. 3, 79]), 

то уныние «дня рождения» приобретает антропо-
онтологические очертания: дополняется злом «дня 
гнева», возникшим в процессе творения. Все это — 
«Дар напрасный, дар случайный…» — по меньшей 
мере выражает «новое» настроение эпохи и форми-
рует в русской культуре «проклятый вопрос», кото-
рый надо разрешить.

На грех уныния Пушкина, как известно, отреа-
гировал митрополит Московский и Коломенский 
святитель Филарет стихами, написанными в жанре 
псевдопалинодия:

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана… [5, 238].
Так в русской культуре был поставлен онто-ан-

тропологический вопрос и прозвучали первые проти-
воположные ответы о смысле и основе человеческо-
го существования — и выражены были эти ответы 
в категориях «дня»: временного художественно-эк-
зистенциального пессимизма (Пушкин) и вечного ду-
ховного оптимизма (Филарет). Данные ответы опре-
делили и вектор последующих возможных решений: 
от оптимистических до пессимистических, от рели-
гиозных до научных. Именно в таком широком поле 
напряженного осмысления природы и предназначе-
ния человека возникает учение Мечникова и рассказ 
Бунина «Чаша жизни», в котором сюжетно и концеп-
туально учитывается данное учение.

С другой — и собственно научной — стороны, 
постановка проблемы о содержании «чаши жизни», 
о конкретном наполнении «кубка» побуждает нас 
разобраться в сущности прозвучавших ответов, ко-
торые дали Мечников и Бунин, на вызов, брошенный 
человеку не только временем, историей, но и самой 
природой, как об этом пишет Мечников, создавая 
невольно широкий и глубинный контекст произве-
дению Бунина.

Здесь нужно только учитывать, что прозвучавшие 
ответы имеют разные формы выражения, научную 
и художественную: одно высказывание — научное — 
претендует на статус универсального знания и объ-
ективной истины, другое — художественное — наде-
лено только статусом присутствия, наряду с другими 
высказываниями, ценностно, может быть, и проти-
воположными. Так, например, Иван Карамазов, за-
думавший пронести «кубок жизни» до тридцати лет, 
все же видит иную возможность и вариант жизни: 
«Отец вот не хочет отрываться от своего кубка до се-
мидесяти лет, до восьмидесяти даже мечтает, сам го-
ворил, у него это слишком серьезно, хоть он и шут. 
Стал на сладострастии своем и тоже будто на камне… 
хотя после тридцати-то лет, правда, и не на чем, по-
жалуй, стать, кроме как на этом… Но до семидесяти 
подло…» [4, т. 14, 210].

Обращение к контексту, который создается ци-
тацией романа Достоевского «Братья Карамазовы», 
необходимо, потому что мы видим, как писателем 
«обытовляется», «ожизневается», снижается высо-
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кое значение слов «чаша жизни», «кубок жизни», 
в духовной традиции соотносимое с евангельским 
источником, с его духовно-практическими извода-
ми, но в первую очередь с образом Иисуса Христа: 
«И, отойдя немного, пал на лицо Свое, молился и го-
ворил: «Отче Мой! Если возможно, да минует Меня 
чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты» (Матф 
26:39). Однако нужно подчеркнуть, высокое значе-
ние слов снижается, но черта сакрального не пере-
ступается: разбивание «кубка жизни» в тридцать 
лет или стояние на камне сладострастия до восьми-
десяти лет в мире Достоевского все равно случится 
в присутствии Христа [6, 157–266].

Настрой, задаваемый контекстом романа Досто-
евского, полезен при осмыслении разных форм вы-
сказывания о смысле жизни: какой бы «объективной» 
(научной) и/или духовной истина ни была, она су-
ществует, чтобы быть «живой», на уровне «обытов-
ления», она должна быть обычной жизнью.

Такой избираемый ракурс рассмотрения — мето-
дологическую установку исследования на культурно-
исторический контекст понимания [7, 7–14] —мож-
но обосновать буниноведчески.

В толковании «ключевых смыслов» рассказа 
«Чаша жизни» сложилась и закрепилась устойчи-
вая традиция понимания бунинского способа опи-
сания образа жизни героев как «модернистского». 
Особенно «очевидна модернистская стратегия изо-
бражения» [8, 189] при «конструировании» Буниным 
образа жизни Горизонтова: «…суждения, а главное, 
поведение Горизонтова — травестированный, опош-
ленный, доведенный до абсурда вариант позиции, 
сформулированной Штольцем …» [8, 189]; «Его (Го-
ризонтова. — Г. К.) способ “наслаждения жизнью” для 
Бунина особенно неприемлем, так как обусловлен 
сугубо рациональным ее обустройством, а его дол-
голетие — профанированная вечность, поскольку 
он решил лишь телесно увековечить себя продажей 
собственного скелета» [9, 128].

При этом исследователи вполне справедливо 
говорят о серьезности постановки Буниным самой 
проблемы: «В заголовке “Чаша жизни” сразу обозна-
чена интенция автора — перевести судьбы героев 
в универсальный, символический, метафизический 
контекст» [8, 189]; «…это произведение, название 
которого содержит ключевые для русской литера-
турной традиции смыслы» [9, 121].

Безусловно и очевидно, что обозначенная в на-
звании рассказа «Чаша жизни» проблема не только 
серьезна, но и по содержанию сакральна. И здесь 
тогда возникает проблема нашего понимания Бу-
нина: писатель серьезную проблему «чаши жизни» 
решает приемами травестирования и профанирова-
ния, то есть десакрализировал сакральное? Конечно, 
в рамках «модернистской стратегии изображения» 
можно допустить, что Бунин решился на такой сме-
лый и отчаянный шаг — «переступил» черту сакраль-

ного (бунинские оценки тех, кто попирал сакраль-
ное, известны) [10, 158–171].

А может быть, все-таки у нас в решении этого 
бунинского «сакрального» вопроса сложилось не-
допонимание.

Вот как раз рассмотрение рассказа Бунина «Чаша 
жизни» в контексте учения Мечникова позволяет 
преодолеть некоторые инструментальные подходы 
и стереотипное толкование и вывести произведение 
за пределы литературного ряда, в пространство са-
мой жизни, и научной, и «обытовленной».

Намеченный контекст и предварительные заме-
чания достаточны, чтобы попытаться найти и обо-
значить возможные точки творческих пересечений 
Бунина и Мечникова.

Конечно, вручение Нобелевской премии Меч-
никову в 1908 году создало в России атмосферу по-
вышенного интереса не только к личности ученого, 
но и к его научным достижениям и идеям. И на волне 
общественного внимания к научной деятельности 
Мечникова выяснилось, что он был не только всемир-
но известным биологом и физиологом, но и идеоло-
гом, активным и страстным популяризатором здо-
рового образа жизни. Более того, знакомство с его 
«оздоровительными» идеями дает возможность го-
ворить, что Мечников, разработав учение ортобиоза, 
мог бы претендовать не просто на роль естествен-
нонаучного философа, но и на роль спасителя чело-
вечества от бед и страданий. Учение ортобиоза есть 
плод научного решения антропологических вопро-
сов фундаментального характера, «вечных вопросов» 
человеческого существования, «проклятых» вопро-
сов о смысле и цели жизни, о счастье и «божьей» не-
справедливости, обрекающей человека на страдание 
и смерть, на «укороченную» жизнь. Мечников, веруя 
в могущество науки, являясь последовательным сто-
ронником идей естественнонаучного прогресса, бро-
сил религиозно-научно-атеистический вызов самому 
Богу, решил поправить антропологические «резуль-
таты» Творения: «Итак, я могу заключить, совершен-
но обратно Руссо, что все, выходящее из рук Творца, 
далеко не во всех отношениях совершенно и что оно 
также далеко не портится в руках человеческих. На-
против, человек при помощи науки в состоянии ис-
править несовершенства своей природы» [1, 280].

Причем нельзя сказать и упрекнуть ученого в том, 
что «спасительные» идеи и рецепты (правила гиги-
ены и здорового образа жизни) Мечников извлек 
из узкопрофессиональной сферы науки. Он осозна-
вал свою профессиональную деятельность как форму 
социального служения: одна из обязанностей такого 
служения — практическая забота о современном че-
ловеке. В мотивациях его деятельности было что-то 
от социально-философских мотиваций Раскольнико-
ва, как известно, страдавшего от царящей в мире не-
справедливости. Масштаб замысла Мечникова — спа-
сение человечества не только от жизненно-бытовых 
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страданий, но и от социально-политических потрясе-
ний — неизбежно выводил его идеи и практические 
советы из замкнутой сферы научной деятельности 
в общественную среду и — более того — ставил его 
в один ряд как с «зачинателями» человечества, так 
и с литературными героями Достоевского, которые 
вынашивали подобные мессианские планы. Масштаб 
замысла превращал ученого в «русского мальчика», 
которому надо «вековечный вопрос» разрешить [4, 
т. 14, 213]. Но Мечников был не «помазанником» то-
пора, а «помазанником» науки, которая, однако, впол-
не могла при необходимости обосновать и идею то-
пора для достижения общего счастья человеческого.

Мечников свой проект по улучшению челове-
ческой природы представил в двух работах «Этю-
ды о природе человека» (1903), «Этюды оптимиз-
ма» (1907) — в «книгах захватывающего интереса», 
по оценке М. М. Тареева [11, 560].

Важность обращения к работам физиолога в све-
те заявленной проблемы о смысле человеческого су-
ществования объясняется тем, что для понимания 
рассказа Бунина «Чаша жизни» сугубо литературо-
ведческих методов прочтения недостаточно: необ-
ходимо знакомство с учением ортобиоза. Дело в том, 
что оно находит отражение в философии жизни Го-
ризонтова (героя рассказа Бунина) и тем самым при-
дает этому герою и его образу жизни внесюжетное 
значение: произведение таким способом становится 
участником напряженного и заинтересованного спо-
ра о человеке, актуализированного в общественном 
сознании конца XIX — начала XX веков.

Концепция Мечникова о человеке — это кон-
цепция физиолога, осмелившегося поправить не-
совершенство человеческой природы. Она дерзно-
венна и претендует на многое: ее можно поставить 
в один ряд с концепциями Гердера и Гегеля, с соци-
ально-политическим учением К. Маркса или «Фило-
софией общего дела» Н. Федорова. Но это концепция 
не философа и не только физиолога, но и антропо-
лога, философа культуры, истории и науки, а также 
это слово современного человека, ответственного 
за социальные беды и потрясения своего времени: 
«…современное человечество переживает известно-
го рода общее недомогание», оно «без руля» [12, 25].

Мечников свое понимание человека строит 
на идее о многофункциональной дисгармонии че-
ловеческой природы. Дисгармонию он представляет 
системно, начиная с описания внутренних органов, 
с рудиментов («следов прошлого») и заканчивая ос-
мыслением процессов старения и смерти. Сформи-
ровавшаяся (в обход эволюции) дисгармония чело-
века, доказывает ученый, это «проклятие природы», 
данное нам в виде естественной дисгармонии вну-
тренних и внешних органов и даже вкусовых ощу-
щений: «…пищеварительные органы представляют 
нам столько примеров частей, бесполезных или вред-
ных для внутренней организации» [12, 85]; «Извра-

щения инстинкта при выборе пищи особенно рас-
пространены у человека» [12, 86]. Такое нездоровое 
физиологическое устроение человеческой природы 
Мечников оценивает как эволюционный сбой и как 
источник страданий человека как вида: «Дисгар-
монии человеческой природы составляют главный 
источник наших бедствий» [12, 266]. Для человека 
дисгармония, порождающая неисчислимые бед-
ствия, оборачивается сокращением сроков его жиз-
ни. В Творении сформировалось фундаментальное 
противоречие между замыслом природы о челове-
ке и «результатом» антропологической эволюции, 
прошедшей со сбоем и приведшей к дисгармонии: 
«Из всех дисгармоний человеческой природы самая 
главная есть несоответствие краткости жизни с по-
требностью жить гораздо дольше» [1, 17].

По заключению физиологов, биологический срок 
жизни человека, отпущенный ему природой, состав-
ляет 100–120 лет [12, 20]. Но человек не достигает 
полного органического предела, не испивает «чашу 
жизни» до дна из-за тотальной дисгармонии соб-
ственной природы. До сих пор, указывает Мечни-
ков, философы и ученые решали антропологическую 
проблему за пределами телесного человека, пыта-
лись устранить внешние причины, не затрагивая 
его физиологии. Проблема человека, по убеждению 
Мечникова, физиологична. Человек не может про-
жить отпущенный ему срок и испытывает от этого 
страдания не только потому, что к функциональной 
дисгармонии добавляются внешние причины соци-
ального и биологического порядка, которые уко-
рачивают его жизнь, но и потому, что он не может 
изжить в себе инстинкт жизни и достигнуть инстин-
кта смерти. Мечников определяет инстинкт смерти 
у человека как желание заснуть, когда организм про-
шел полный путь и естественно, физиологично ис-
черпал себя в 100–120 лет: «Цель моих стремлений 
заключается в достижении людьми естественной 
смерти, т. е. момента, когда, после продолжитель-
ной нормальной жизни, должны наступить прекра-
щение желания жить и инстинктивная потребность 
смерти» [13, 125].

Мечников, описывая неудачные попытки в исто-
рии человечества поправить человеческую приро-
ду при помощи религии, философии и науки [12, 
138–215] (в рассказе Бунина «эквивалентом» таких 
неудач являются судьбы религиозно настроенных 
и деловых героев), создает свою фундаментальную 
антропо-историософскую концепцию и оптимистич-
но, видя спасение человека в «рациональным образе 
жизни», нацеливает его на внутриантропную борьбу, 
отправляет его в новый исторический поход с целью 
осуществить «довоплощение», чтобы он в самом себе 
восстал против «дисгармонии человеческой приро-
ды» [12, 137]. Ни много ни мало, утверждает Меч-
ников своим «мессианским» учением, «…дело идет 
о выработке новой расы…» [12, 282].
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В «Этюдах оптимизма» Мечников своему учению 
придает и социальное обоснование, говорит о его 
сегодняшней актуальности, когда рисует картины 
социальных бедствий в виде пьянства, распутства, 
самоубийств и политических попыток поправить 
природу человека изменением существующего строя.

Используя «возрастной» подход в распределении 
ценностных ориентиров между молодостью и старо-
стью, Мечников указывает на парадокс поиска-об-
ретения смысла жизни: молодые люди ищут смысл 
жизни, а старшее поколении им потенциально вла-
деет:  «отроки и отроковицы», «молодые люди еще 
не доходят до понимания истинного назначения че-
ловеческой жизни» [13, 16].

От такой дисгармонии социально-возрастно-
го характера, по утверждению ученого, в обществе 
происходят потрясения, имеющие свои последствия 
как политического, так и ценностного порядка. О мо-
лодых людях, увлеченных поиском истины жизни, 
Мечников пишет: «Сразу они кинулись в политиче-
скую борьбу в ложном убеждении, что Россия по-
кажет миру новые пути общественного устройства, 
способного осчастливить всех и каждого» [13, 15].

Но политическая активность молодежи, направ-
ленная против государства, вполне естественно пода-
вляется. Подавление протестов, понимаемых молоде-
жью как проявление свободы, приводит к утрате ею 
смысла жизни: «Отсюда небывалое прежде в России 
отрицание жизни и учащение самоубийств, особенно 
среди молодежи. Во многих чересчур кратких газет-
ных сообщениях об этом печальном явлении указы-
вается на отсутствие смысла жизни как на причину 
самовольного прекращения ее» [13, 15].

По целепологанию и мотивам научная идея Меч-
никова, направленная на спасение молодежи, похо-
жа на «наклевывающуюся мысль» Раскольникова, 
в которой он укрепляется, когда случайно подслушал 
разговор студента и офицера в «плохоньком тракти-
ришке» («Странная мысль наклевывалась в его голо-
ве…» [4, т. 6, 53]) Мечников так же, как и Раскольни-
ков, желает спасти молодые жизни: только орудием 
спасения становится у него не топор, а наука.

Как видим, учение Мечникова об ортобиозе — 
об образе жизни, основанном на правилах рациональ-
ной гигиены, — стало для Бунина источником созда-
ния образа Горизонтова в рассказе «Чаша жизни».

Как показывает дневниковая запись от 24 июня 
1912 года, Бунин проявлял интерес к научным идеям 
Мечникова. Писатель, отражая в дневнике важные 
события дня, сообщает о своей беседе с мужиком Яко-
вом, добавляя: «Потом разговор о старости, о смерти. 
Я рассказал ему о Мечникове» [14, т. 6, 350]. Бунин 
в записи не просто буквально повторяет названия 
глав «Этюдов оптимизма» Мечникова: «О старости» 
[13, 20–49], «О естественной смерти» [13, 90–127], 
но и называет ключевые понятия учения ортобиоза.

С идеями Мечникова Бунин мог познакомиться 

не только обращаясь к работам ученого, столь попу-
лярным в России на рубеже веков, но и живя в Одес-
се, в городе, где в 1870–1880-е годы работал и читал 
свои лекции Мечников и где его идеи естественным 
образом распространялись и оставались известны 
даже после отъезда ученого в Париж. Одна из них, 
привлекшая внимание Бунина, была идея ортобио-
за — учение об устранении дисгармонии человече-
ской природы: «…дисгармония человеческой приро-
ды может быть устранена правилами рациональной 
гигиены, чем дается возможность человеку прожить 
полный и счастливый цикл жизни, заканчивающий-
ся спокойной естественной смертью. Это и есть так 
называемый ортобиоз, на который можно смотреть 
как на цель рационального человеческого существо-
вания» [1, 36].

В рассказе «Чаша жизни» активным сторонни-
ком учения ортобиоза — «полного и счастливого 
цикла жизни» — является Горизонтов. Он видит 
смысл своего существования в строгом и неукосни-
тельном соблюдении положений мечниковской те-
ории, «уподобляясь тем, которые жили во времена 
зоологические, на первых ступенях развития» [15, 
т. 4, 211]. Горизонтов «стал сказкой города», всех 
поражал своей жизненной философией: «А фило-
софия его заключалась в том, что все силы каждо-
го человека должны быть направлены исключи-
тельно на продление жизни, для чего и потребно: 
полное воздержание от сношений с женщинами, 
существами суетными, злыми, низкими по интел-
лекту, полное спокойствие во всех жизненных об-
стоятельствах, самое точное выполнение своих раз-
умных, продуманных привычек, и строжайший уход 
за своим телом — прежде всего в смысле питания 
его и освежения водою» [15, т. 4, 211]. Следуя запо-
ведям «рациональной гигиены», Горизонтов при-
знается: «Крепко и заботливо держу в своих руках 
драгоценную чашу жизни» [15, т. 4, 212].

На «физиологизм» Горизонтова совершенно спра-
ведливо указала Н. В. Пращерук, но определила та-
кое свойство героя в оттенках негативной оценки: 
«нарочитый, избыточный физиологизм портрета», 
«прагматически-физиологическое существование» 
[8, 189].

Учение Мечникова имело в России широкое рас-
пространение, и были люди, которые придержива-
лись в реальной жизни строгих правил рациональ-
ной гигиены. По устному свидетельству писателя 
С. М. Малашкина, исключительную заботу о зооло-
гическом существовании проявлял в свое время пре-
подаватель духовного училища в городе Ефремове 
Орловской губернии. Он, как считает Малашкин, 
и послужил прототипом Горизонтова [14, т. 3, 648]. 
Но как бы то ни было, теория ортобиоза Мечникова 
стала рациональной основой выстраивания образа 
жизни реального и литературного героев. Она опре-
делила тип их поведения и цель их жизни.
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Горизонтов в изображении Бунина зоологичен, 
физиологичен, первобытен. В соответствии с теори-
ей Дарвина и учением Мечникова писатель сближает 
его с «предками»: «Велик ростом и широк в кости он 
был настолько, что на улицах в изумлении останав-
ливались при встрече с ним прохожие…“Мандрилла, 
Мандрилла!” — орали мальчишки, стаями гоняясь 
за ним по Стрелецку» [15, т. 4, с. 210–211].

Для Бунина «зоологичность», «первобытность» 
Горизонтова — это хороший знак его природной че-
ловечности, изначальной антропности, тех даров, ко-
торыми наделяет человека природа: «В молодости 
он обладал сверхъестественной памятью, необык-
новенными способностями и прилежанием» [15, т. 4, 
210]. В Горизонтове Бунин выделяет такие внешние 
черты и способности, которые его сближают с «про-
роками» рода человеческого — с Буддой и Л. Н. Тол-
стым, с теми, кому было присуще стремление к «пер-
вобытному существованию» [15, т. 9, 97]. В их облике 
и движениях, отмечает писатель, есть нечто зооло-
гическое, «обезьянье»: «Сколько можно насчитать 
в царственном племени святых и гениев таких, ко-
торые вызывают на сравнение их с гориллами даже 
по наружности! Всякий знает бровные дуги Толсто-
го, гигантский рост и бугор на черепе Будды…» [15, 
т. 9, 48]. С наблюдениями Бунина соглашается сын 
Толстого Илья Львович: «Ты прав, когда говоришь, 
что в отце было немножко гориллы» [15, т. 9, 92].

Примечательно и не случайно и то, что в образе 
Горизонтова и в образе Толстого Бунин выделяет 
одни и те же признаки: Горизонтов «велик ростом 
и широк в кости» — Толстой «…широк в кости <…> 
высок» [15, т. 9, 87]

Другими словами, в контексте идей Мечникова 
«обезьяньи» черты Горизонтова (как и Толстого) ука-
зывают на его природную нормальность, в отличие 
от тех, кто его дразнит, и в отличие от тех, кто всю 
жизнь провел «в состязаниях»: «Тридцать лет, избе-
гая встречаться, почти никогда не видя друг друга, 
не забывали друг о друге Иорданский и Селихов. Все 
свои силы употребили они на состязание в достиже-
нии известности, достатка и почета» [15, т. 4, 202]. 
Горизонтов выступает в «другой весовой категории», 
до которой не дорос никто из его окружения: он со-
стязается с самой дисгармоничной природой чело-
века, желает поправить ее.

Создавая образ Горизонтова, Бунин явно ориен-
тировался на «Этюды о природе человека». Мечников 
в выводах пишет: «…человек есть род обезьяньего 
выродка, одаренного большим умом и способного 
пойти очень далеко» [12, 233].

О Горизонтове, наделенном всеми качествами 
идеальной человеческой породы, Бунин пишет: «Да-
леко мог бы пойти этот человек!» [15, т. 4, 210]. Перед 
нами случай непосредственного обращения писателя 
к работе Мечникова и пример художественной пере-
работки первоисточника.

М. М. Тареев напоминает, что центральным во-
просом учения Мечникова «является вопрос о есте-
ственной, или физиологической (в отличие от па-
тологической) старости и смерти, о научной борьбе 
с болезнями и преждевременной старостью, о прод-
лении человеческой жизни до того предела, когда 
появляется или должен появиться инстинкт смер-
ти» [11, 560].

Патологическая старость сопровождается болез-
нями, страхом смерти, психологическими комплекса-
ми, социальными амбициями и чрезмерной привязан-
ностью к ценностям материального мира — ко всему 
тому, что называется, по Мечникову, нездоровым об-
разом жизни, или патологической старостью.

Рассказ Бунина «Чаша жизни» — это рассказ о ста-
рости. В нем описание событий ведется из «возраста 
старости», на что указывают первые слова рассказа: 
«Тридцать лет тому назад…» [15, т. 4, 201]. В старо-
сти патологический образ жизни ведут все герои 
(Александра Васильевна, отец Кир, Селихов), кроме 
Горизонтова: «…величайший разлад человеческой 
природы заключается в патологической старости 
и в невозможности дожить до инстинкта естествен-
ной смерти» [11, 561].

«Чаша жизни», по убеждению Мечникова, долж-
на не испиваться, как об этом писал М. Ю. Лермонтов 
(«Мы пьем из чаши бытия…» [16, т. 1, 214], а напол-
няться. Полнота бытия, указывает ученый, пережи-
вается в старости вместе с пробуждением инстин-
кта смерти. А он может возникнуть, если человек 
достигнет состояния физиологической старости: 
«…нормальное развитие человека должно привести 
к счастливой старости» [1, 280]. Такое состояние да-
рует ему возможность пережить «прелесть смерти» 
[11, 561], последнюю физиологическую радость жиз-
ни. Нужно подчеркнуть, что Мечников ведет прежде 
всего речь не о субъективности переживаний, кото-
рые не обязательны для всех, а об их объективности, 
об их физиологической основе, которая должна быть 
одной у всех и порождать вследствие этого у все-
го человечества, преодолевшего свою природную 
дисгармонию, — «и ныне и присно и во веки веков» 
[17, 6] — радостное переживание бытия. Мечников 
стремится учением ортобиоза изменить природу 
человека, усовершенствовать ее и сформировать 
в человеке возможность переживать с рождения 
до смерти радость бытия не только индивидуально 
«гносеологически», а всеобще физиологически. «Так 
сладок сердцу Божий мир…» [15, т. 8, 24], — сказать 
так не по вере и личному переживанию, а по новой 
природе своей, улучшенной благодаря учению Меч-
никова. В самой физиологии, в себе органическом че-
ловек восстанавливает образ Божий. На путь такого 
соединения «двуприродности» встал Горизонтов. Он 
впитал в себя учение Господа («Горизонтов кончил 
семинарию, кончил академию <…> Но избрал он путь 
скромный — учительство» [15, т. 4, 210] и стремит-
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ся воплотить в себе «заповеди» учения Мечникова. 
В нем вера и наука, божественное и человеческое 
на уровне «обытовленной» жизни соединяются. Те-
перь не только Христос, но сама физиология, улуч-
шение которой начинается в Горизонтове, может 
сказать: «Я есть путь, и истина, и жизнь» (Ин 14: 6).

Сама слово «ортобиоз» как понятие, думается, 
выбрано Мечниковым не случайно. Оно по своему 
семантическому и культурно-ассоциативному на-
полнению содержит в себе «нужные» смыслы. Если 
ориентироваться на авторитетный для XIX века Сло-
варь И. Ф. Синайского, то словесный комплекс перево-
дится так: βιος — «жизнь; образ, продолжение жизни; 
жилище» [18, ч. 1, 175]; ορδος — «прямой, прямосто-
ящий на ногах, поднятый вверх, высокий, крутой, 
счастливый, благополучный; идущий в прямом на-
правлении; справедливый, истинный, верный, пра-
вый, напряженный» [18, ч. 2, 40].

Поиск Грааля завершается в человеке. В нем со-
единяются две природы: восстанавливается физио-
логически, биологически тот «образ», который был 
задуман природой и сотворен Богом.

Духовным эквивалентом мечниковского учения 
о «правильной жизни», которая должна продолжаться 
из рода в род, могут быть слова из рассказа Бунина 
«Воды многие»: «Единая жизнь совершает свое та-
инственное странствование через тела наши, стре-
мись же ощутить это единство и благоговей: в нем 
твое бессмертие (долгота дней) и самоутверждение» 
[15, т. 5, с. 318].

Эта же мысль, высказанная психологом Т. Рибо, за-
нимающимся проблемами наследственности, не толь-
ко дублирует сказанное, но и выражает общую забо-
ту здорового времени о человеке, когда, по словам 
Р. фон Крафт-Эбинга, наступил «нервный век» [19]: 
«Идеал наследственности как принцип сохранения 
состоит в том, чтобы передать в здоровой форме 
здоровую организацию…» [20, 245].

«При современных условиях, при полной привя-
занности к жизни», не следуя правилам здорового 
образа жизни, человек обречен на страдания, зависть 
и злость, на «патологическую старость» [11, 561]. 
Всеми этими душевными недугами — за исключе-
нием Горизонтова — наделены герои рассказа, ко-
торые старость и смерть (Селихов и Александра Ва-
сильевна) встречают в «патологическом» состоянии. 
О старости о. Кира в последнем упоминании о нем 
Бунин пишет «неуклюже», намеренно выстраивая 
ритмически «патологическое» предложение, словно 
речь идет о мертвом человеке: «Лежал в своем тем-
ном доме уже давно не встающий с постели, седов-
ласый, распухший, с заплывшими глазами о. Кир» 
[15, т. 4, 221].

Подлинное «чувство жизни» сопряжено с «ин-
стинктом смерти», который может появиться толь-
ко в физиологической, а не в патологической старо-
сти. В рассказе «Чаша жизни» возможность достичь 

в старости «наибольшего счастья» [13, 5] открыва-
ется лишь Горизонтову, который чувствует в себе 
силы пройти полный жизненный круг, отпущенный 
человеку в замысле природы о нем, и умереть в воз-
расте, близком к 100-летнему (по учению Мечни-
кова). «Надеюсь, судя по тому запасу сил, который 
есть во мне, прожить никак не менее девяноста пяти 
лет», — делится своим возможным физиологическим 
счастьем Горизонтов, «по запасу сил» надеющийся 
испить «чашу жизни» до дна и наполнить ее, то есть 
исполнить волю природы («не как Я хочу, но как Ты») 
и тем самым послужить делу спасения человече-
ства — помочь преодолеть дисгармонию человече-
ской природы, или, по слову Мечникова, «…внести 
свою лепту для построения жизни на рациональных 
началах» [12, 20]. И такую «лепту» Горизонтов дума-
ет внести, заключая «сделку» на будущее, продавая 
свой «костяк» «анатомическому театру Московского 
императорского университета» [15, т. 4, 220].

Ортобиоз есть проявление «естественнонаучной 
нравственности» [11, 560]. Вот таким «естественно-
научным нравственным» человеком не «с закрыты-
ми очами» [16, т. 1, 214] предстает в рассказе Буни-
на «Чаша жизни» Горизонтов, не бросивший «кубок 
жизни» в тридцать лет, как желает это сделать Иван 
Карамазов, и не мечтающий стоять «на камне сла-
дострастия», как Федор Павлович, и не замышляю-
щий топором принести счастье человечеству, как 
Раскольников, а думающий наполнить «чашу жиз-
ни» для всего человечества здоровым физиологиз-
мом своей природы. Его путь служения человече-
ству физиологический («скромного учительства»): 
он в самом себе, следуя правилам рациональной ги-
гиены Мечникова, начинает борьбу с дисгармони-
ей человеческой природы. Завещая свое тело ана-
томическому театру Московского императорского 
университета, Горизонтов надеется, что принесет 
пользу человечеству, что с него начнется процесс 
улучшения человеческой породы, «довоплощения» 
человека. Если оценивать его в широком контексте 
религиозно-философских обобщений, то он «монах 
в миру» — строгий (радикальный) последователь 
учения Мечникова — и придерживается «полного 
воздержания от сношений с женщинами» (по ут-
верждению Мечникова, «…злоупотребления в поло-
вой сфере ведут к истощению организма» [12, 19]); 
он «первенец», завещающий себя человечеству (Мо-
сковскому императорскому университету), он «сын 
человеческий». В нем, говоря словами Мечникова, 
«вырабатывается новая раса». Может быть, имен-
но поэтому он не имеет имени: он не личностное, 
а родовое существо, символически своей фамилией 
обозначающее человечеству его будущее, его антро-
пологический «горизонт», когда будет преодолена 
дисгармония человеческой природы.

В рационализме, основанном на вере во «всемо-
гущество науки», человечество, по мысли Мечникова, 
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достигает своего высшего развития: вера во «всемо-
гущество науки» становится новой религией [12, 280].

Таким образом, только в контексте учения 
Мечникова об ортобиозе и с учетом его антропо-
историософской концепции можно приблизиться 
к пониманию рассказа Бунина «Чаша жизни» и скор-
ректировать, дополнить по необходимости имеющи-
еся точки зрения на него.

С другой — и главной — стороны (со стороны уже 
не «странных сближений»), размышления о «чаше 
жизни» двух столь разных по мировосприятию лю-
дей, какими были Бунин и Мечников, доказывают, 
что они являлись носителями одного общего для них 
национального самосознания, основанного на Пра-
вославии, и «чаша жизни» — это для них не услов-
ность, символ или вещь, которую надо искать, а это 
«сакральность», неотделимая ни от «моего тела», 
ни от «моей души», и ее поиск сопряжен с Господом 
Богом и/или/и со всем Человечеством.
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speech carriers (diegetic narrators), the use of the skaz form of narration, “free indirect discourse”.
Keywords: Avvakum, genre, sphere of phraseology, rhetorical device, tropes, etiquette, narrative.

Созданное в кризисное для России время «Житие 
протопопа Аввакума» (1672–1673), свидетельствую-
щее о противостоянии личности общественным про-
цессам, не могло состояться в жанровой «гладкости». 
Разногласия Аввакума (1620–1682 гг.) и его против-
ников на религиозной почве (что породило экспрес-
сию тона), жанрологическая неопределенность (как 
следствие временной отдаленности) стали причиной 
эклектичности формы произведения, привлекающей 
внимание исследователей. Н. К. Гудзий назвал «Житие» 
автобиографическим [4, 15], В. В. Виноградов отметил, 
что автор создавал свое знаменитое произведение «в 
форме речевой, бесхитростной импровизации, «бесе-
ды», «вяканья»» [1, 208]. А. Н. Робинсон предположил, 
что перед нами «мемуары» [16, 71], исследователь 
Н. М. Герасимова справедливо заметила след жанра 
«послания» в данной «гетерогенной <…> структуре» 
[2, 72]. Знаток древнерусской литературы Н. С. Демко-
ва, согласившись с определением Н. М. Герасимовой, 
внесла ценное уточнение: «Житие» ориентировано 
«на апостольские послания и, прежде всего, на посла-
ния апостола Павла» [8, 271]. Приведенные протопо-
пом Аввакумом свидетельства о пытках, казнях своих 
единомышленников («во иноцех Агафьи», «дьякона 
Феодора», «соловецкого пустынника, инока-схимни-
ка Епифания старца» и др.) позволили исследователю 
приблизить «Житие» к мартириям, ибо «спецификой 
ранних христианских мученичеств-мартириев (acta) 
является их историчность и документальность: сооб-
щаются не только имена участников события и оче-
видцев, иногда описывается и сама казнь» [8, 273].

Жанровая эклектика повлекла за собой и стили-
стическую, потому что протопоп Аввакум исполь-
зует и полную экспрессии, по-своему, безусловно, 

очень красивую «живую народную речь» [8, 269], 
и «церковно-славянские речения» [6, 300], и цитаты 
Священного Писания, свидетельствующие о глубо-
чайшем проникновении Аввакума в христианскую 
философию. Такая стилистическая многоплановость 
указывает еще и на то, что автор мог осознанно при-
менить такой прием, как контраст (риторическое 
противопоставление, часто встречающееся в народ-
ной паремике и в Ветхом Завете), который мог воз-
действовать на «чтущих и слышащих» единомыш-
ленников и идеологических антагонистов.

Б. А. Успенский отметил, что протопоп Аввакум, 
прибегая к описанному совмещению, позволил воз-
выситься «бытовому плану» [17, 29]. Исследователь 
также напомнил, что такие примеры в литературе не-
редки, например, в «Евгении Онегине» А. С. Пушкина 
при сопоставлении романтических и реалистических 
типологических данностей происходит «снижение» 
[Там же] первых. Подобную стилистическую картину 
рассмотрели и филологи (А. С. Долинин (размышле-
ния о свойственной А. П. Чехову «дискредитации ка-
нонов» [9, 75]); А. П. Чудаков («прием объединения 
разнонаправленных элементов в тексте» [18, 212]); 
Г. А. Шпилевая (стилистический контраст как воз-
можность ярче высветить «трагическую ситуацию» 
[19, 139]) и др.), проанализировавшие одноактную 
чеховскую пьесу «Татьяна Репина» (1889), где высо-
кий «чин венчания» подчеркнуто противопоставлен 
замечаниям равнодушной к чужим бедам паствы. 
Реплики «из толпы» не только неуместны (не при-
личествуют ситуации), но и свидетельствуют о же-
стокости богатой и циничной публики, способство-
вавшей смерти главной героини.

Отметим, что задачей протопопа Аввакума было 
не столько противопоставить «сакральную и быто-
вую сферы», сколько соединить их, и осуществляется 



23ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ФИЛОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА. 2023. № 4

О некоторых аспектах субъектной сферы «Жития протопопа Аввакума»...

это «с помощью сквозных символических значений, 
раскрывающихся в метафоре» [11, 121]. Действитель-
но, Аввакум часто использует тропы (как явные, так 
и скрытые сравнения), объединяющие теософские 
понятия и реалии биографии автора. Например, зна-
комясь с идеологическим противником протопопа — 
казачьим атаманом Пашковым, читатель проникает 
в суть ассоциаций автора: «Он же рыкнул, яко дивий 
зверь, и ударил меня по щоке, таже по другой, и паки 
в голову, и збил меня с ног, и, чекан ухватя, лежаче-
ва по спине ударил трижды и, разболокши, по той же 
спине семьдесят два удара кнутом» [10, 26]. «Дивий 
зверь» — образ, свидетельствующий о том, что Аввакум 
был очень изобретательным, «замечательным писате-
лем» [14, 142], а далее «просвечивает» текст Нагорной 
Проповеди («подставить другую щеку»), сакральный 
подтекст цифры «три». При этом данное происшествие 
настолько реально, что, как указано в Комментариях 
к цитируемому изданию, «подтверждается донесени-
ями самого А. Пашкова в Москву, а также челобитной 
(1658 г.) архиепископа Симеона о злоупотреблениях 
даурского воеводы своей властью» [10, 347].

Б. А. Успенский указал на использование Ав-
вакумом «замещенной прямой речи»: «Цитатами 
из Библии говорит не только сам Аввакум (что мог-
ло бы быть объяснено его духовным образованием), 
но и другие действующие лица. Так, в уста врага Ав-
вакума, казачьего атамана Пашкова, Аввакум вкла-
дывает слова Иуды («Согрешил окаянный, пролил 
кровь неповинную, Матф. XXVII, 4) [17, 64–65]. По-
добная стилистическая «фигура» призвана укрепить 
протопопа Аввакума, его «соузников» и всех едино-
мышленников в правомерности своих деяний, спра-
ведливости борьбы.

Исследователи неоднократно отмечали присут-
ствие в «Житии» сказа, чьи поэтологические при-
знаки свойственны «устной художественной прозе» 
[6, 284]. Если Священное Писание укрепляет автора 
в праведности его поступков и мыслей, то ориента-
ция на устную речь (сказ) ведет к возникновению 
«особого тона его общения с читателем» [6, 298], 
а именно: убедительно задушевного, исповедально-
го, искренне дружественного, конфиденциального.

Русская письменная проза «возникала как произ-
носимое слово» [13, 25], и протопопа Аввакума можно 
считать одним из участников этого процесса. Артисти-
чески оформленное «устное слово» (сказ), в свою оче-
редь, связано с театральностью, предопределяющей 
«прямое общение с аудиторией, и не просто с аудито-
рией, а со своей аудиторией» [Там же]. Ее, как известно, 
составляли и представители современных Аввакуму 
высших сословий (отчасти ему благоволил «государь», 
сочувствовала робко «стоявшая» за него царица-заступ-
ница, а также поддерживали некоторые упомянутые 
служители церкви), и люди из демократических низов.

В «Житии» нашли отражение и правила эти-
кета, диктующие употребление уменьшительных, 

ласкательных и уничижительных суффиксов как 
в устной, так и в письменной речи. Названный 
словообразовательный элемент указывал на до-
брожелательное отношение, сочувствие, а порой 
и на пренебрежение.

Например, курице, которая спасала от голода 
Аввакума, его супругу, Анастасию Марковну, и де-
тей, автор адресует задушевные слова: «Курочка 
у нас черненька была, по два яичка на день приноси-
ла» [10, 32]. Таким же образом неоднократно автор 
обращается и к мученикам-«соузникам»: «Детуш-
ки миленькие мои, пострадали за Христа!» [10, 46]. 
Идеологических противников характеризуют срав-
нения, содержащие слова с уничижительным смыс-
лом: «…что волчонки, вскоча, завыли…» [Там же, 48].

Не забывает об «этикетных формах вежливости» 
[17, 37] Аввакум и по отношению к себе, что указы-
вает на «самоумаление (самоуничижение)»: «…буде 
жо по мне люди, и я, на сошке складеньки поставя, 
правильца поговорю» [10, 41].

Рассмотрим такую категорию, как «точка зре-
ния» (разработана Б. О. Корманом, Б. А. Успенским, 
П. Рикером и другими учеными), проявляющаяся, 
например, в «идеологическом плане, то есть в плане 
оценок, поскольку идеология есть система, направ-
ляющая концептуальное видение мира во всем про-
изведении или в его части» [15, 101]. «Точка зрения» 
(формирующая «глубинную композицию» (термин 
Б. А. Успенского)) проявляется «в плане фразеоло-
гии» (описание «разных героев различным языком» 
[17, 30], в виде «пространственно-временной харак-
теристики» (воспринимающая текст сторона мо-
жет получать информацию «о месте (определяемом 
в пространственных или временных координатах), 
с которого ведется повествование» [17, 80]). План 
психологии, опора на «субъективную точку зрения» 
или стремление «описывать события по возможно-
сти объективно» [17, 108], обусловлен волей автора 
представить «описанное положение дел как факты, 
полагаемые необходимыми с любой точки зрения, 
или как впечатления, испытанные отдельным ин-
дивидом» [15, 102].

План фразеологической «точки зрения» особен-
но ярко проявляется в случаях использования «заме-
щенной прямой речи», когда автор «Жития» (избегая 
несобственно прямой речи) в качестве диегетиче-
ского нарратора (ведущего повествование от перво-
го лица) цитирует своего врага, казачьего атамана 
Пашкова: «Для-де тебя дощеник худо идет! Еретик-
де ты! Поди-де по горам, а с казаками не ходи!» [10, 
26]. «Уступая первенство речи» (П. Рикер) атаману, 
лишившему семью протопопа водного транспорта, 
назвавшему самого Аввакума «еретиком», нарратор 
далее уже своим языком маркирует личное обраще-
ние к Богу: «Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помо-
гай мне!» [10, 26]. Фразеологическая «точка зрения» 
в данном случае создает определенный (ценностный) 
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треугольник, представляющий позицию Аввакума, 
его «мучителя» Пашкова и предполагаемую высшую, 
божескую (так как «Егоже трепещут небесныя силы 
и вся тварь со человеки»). Иногда добавляется голос 
самых главных «противников» Бога (бесов), и тогда 
создается оценочный четырехугольник: «Бес-от веть 
не мужик: батога не боится; боится он креста Хри-
стова да воды святыя, да священнаго масла, а совер-
шенно бежит от тела Христова…» [10, 30].

По мысли Б. А. Успенского, часто можно наблю-
дать совмещение «точек зрения» (например, фразео-
логической и временной), чему способствует исполь-
зование различных глагольных форм. В свое время 
Д. С. Лихачев сделал очень ценное наблюдение, каса-
ющееся смены времен глагола создателем «Жития»: 
«…он обобщает: рассказывает не как было, а как бы-
вало». Речь идет о слове «принашивали», растяги-
вающем действие [12, 304].

Б. А. Успенский рассмотрел пример «чередова-
ния грамматических времен <…> в одной и той же 
фразе», что создало «внезапную смену точек зре-
ния» [17, 98]: «Он меня лает, а я ему рекл: «благо-
дать в устнех твоих, Иван Родионович, да будет»» [17, 
98]. Безусловно, «рекл» (форма прошедшего време-
ни) Аввакума выглядит неизмеримо достойнее зве-
роподобного «лает» (настоящее время), исходящего 
от Ивана Родионовича.

Б. А. Успенский (ссылаясь на наблюдение Д. С. Ли-
хачева) отмечает «игру времен», свойственную автору 
рассматриваемого произведения, так как учитыва-
ется не только его прошлое и настоящее, но и буду-
щее: «с точки зрения будущей (загробной) жизни» 
[17, 94–95]. Аввакум, как и подобает верующему че-
ловеку, служителю церкви, да еще и последователь-
ному борцу за свои идеалы, конечно же, готовится 
к смерти. Он предстает и в качестве мученика («то 
как богослов <…>, то как пророк» [6, 296]), берущего 
на себя ответственность не только за свое будущее.

Красноречивым примером указанной «игры вре-
мен» может служить эпизод, где повествуется о том, 
как Аввакум «лег среди горницы и велел всякому че-
ловеку бить себя плетью по пяти ударов по окаянной 
спине» [10, 57]. Супруга и дети «нехотя бьют и пла-
чют», а сам грешник им грозит: «Аще кто бить меня 
не станет, де не имать со мною части во царствии не-
беснем!» [Там же, 58]. Очевидно, что Аввакум ассо-
циирует себя с Иисусом и цитирует Евангелие от Ио-
анна (13:8): «Говорит Ему Петр: не умоешь Ты моих 
ног вовек. Ответил ему Иисус: если не умою тебя, ты 
не имеешь части со Мною», или «не будет у нас с то-
бой ничего общего». Как видно, автор «Жития», опи-
сывая бытовой семейный скандал (рутинное насто-
ящее), рассматривает его через отдаленное прошлое 
(диалог Христа и апостола Петра), но при этом об-
ращается в будущее (мысли о «царствии небесном»).

Временные координаты в «Житии» соотносят-
ся как с календарем религиозным («на Велик день», 

«то было в понедельник светлой»), так и с бытовым 
(«пожил у меня с полгода на Москве», «час-другой», 
«держав десеть недель в Пафнутьеве на чепи»), что 
указывает на устремленность автора к временно-
му континууму: представлению о параллельности, 
одновременности совершающихся событий — в си-
юминутном измерении и в Вечности (понимаемой 
с христианской позиции).

Оценка происходящего, описываемого с про-
странственной «точки зрения», совершается в пла-
не представлений «автора биографического» (в тер-
минологии Б. О. Кормана) о жизни земной (низовой) 
и мире небесном (высшем). В «Житии» присутству-
ют многочисленные топонимы («взяли меня паки 
в Москву», «да и повезли на Мезень», «в Даурской 
земле», «в Тобольске зимовал»), свидетельствую-
щие о насильственном перемещении по Руси, свя-
занном с тяжелейшими испытаниями, выпавшими 
на долю всей семьи, и даже со смертью детей Авва-
кума и «протопопицы» Анастасии Марковны. Од-
нако мужественный, жизнелюбивый автор уверен, 
что недобровольные его путешествия совершают-
ся и по воле Господа («И плачю и радуюся, благода-
ря Бога!»); он также не устает восхищаться божьи-
ми творениями: травами («благовонны гораздо»), 
птицами («зело много, гусей и лебедей…»), обилием 
рыбы: «осетры и таймени жирны гораздо» [10, 38].

«План психологии», предоставление «впечатле-
ний» или, напротив, «фактов» [17, 110]), также мар-
кируется словом «палачей», «грешников» «ерети-
ков» (субъективная «точка зрения») или цитатами 
из Священного Писания (объективная оценка). «Не-
праведная» позиция свойственна Никону: «Как гово-
рил Никон, адов пес, так и зделал: «Печатай, Арсен, 
книги как-нибудь, лишь бы не по-старому!»». В про-
тивовес этому дается верная, объективная оценка, 
обусловленная «старой» (правильной, с точки зрения 
Аввакума) верой: «Будьте оне прокляты, окаянные, 
со всем лукавым замыслом своим, а страждущим 
от них вечная память 3-жды!» [10, 53].

Интерферирование перечисленных «точек зре-
ния» демонстрирует желание автора «Жития» дать 
«широкое художественное обобщение характерных 
явлений русской жизни середины XVII века» [5, 35], 
а также решить «основную задачу произведения — 
«да не забвению предано будет дело Божие»» [7, 245]. 
Такая позиция «автора-концепированного» дает воз-
можность определить ему идеологическую «точку 
зрения»: доказывать Словом и Делом свою право-
ту (таким образом проявляется мужество, «автор-
ская свобода Аввакума» [8, 281]), какие бы препоны 
ни ставил жестокий «внешний» мир.

Композиция «Жития» подчинена определенному 
канону, произведение (его экспозиция), как и положе-
но, начинается с молитвы («Всесвятая Троице, Боже 
и Создателю всего мира! Поспеши и направи сердце 
мое начати с разумом и кончати делы благими, яже 
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ныне хощу глаголати аз недостойный»), с размышле-
ний об «истинном Боге», с напоминания о затмении 
солнца «в нашей России» (действительно случившем-
ся в 1654 г.), то есть с категорий и явлений «общих» 
по отношению к субъекту речи. Затем мы наблюдаем 
движение к изложению фактов жизни «отдельной» 
личности, чьим призванием, кроме забот о «частном 
интересе» (воспитание детей, добыча пищи), стало 
врачевание больных, проповеди, обличение «веро-
отступников», сторонников религиозных нововве-
дений. Переходы от частного к общему постоянно 
повторяются, что и диктует «ритм» (выступающий 
как «первоначальная материализация <…> общего 
замысла» [3, 61]) рассматриваемому произведению.

Отдельная (единичная), субъективно воспринима-
емая ситуация, как правило, завершается обобщением: 
«Потом полуголову царь прислал со стрельцами, и по-
везли меня на Воробьевы горы; тут же священника 
Лазоря и инока Епифания старца: острижены и обру-
ганы, что мужички деревенские, миленькие! Умному 
человеку поглядеть, да лише заплакать, на них глядя. 
Да пускай их терпят! Что о них тужить? Христос и лутче 
их был, да то же Ему, Свету нашему, было от прадедов 
их, от Анны и Каиафы; а на нынешних и дивить нечева: 
с обрасца делают!» [10, 49]. Возникающий ритм обу-
словил сочетание профанного и сакрального, внедре-
ние «высоких» (евангельских) цитат и реминисценций 
во «вставные новеллы», явно отражающие бытовые 
реалии. Этим же ритмом обусловлено и чередование 
высокой и низкой лексики, органичное объединение 
реального и фантастического (чудесные исцеления, 
удивительные видения и пр.). По такому же принци-
пу создана и композиция некоторых молитв, напри-
мер, «Отче наш», где соседствуют «отец небесный», 
его «воля» с самым бытовым: «хлеб наш насущный…».
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Аннотация: статья является частным этапом изучения Северного текста русской литературы 
для детей как субтекста Северного текста. Работа посвящена анализу образа зимней ночи в произ-
ведениях для детей писателей XX века: К. Бадигина, М. Барышева, З. Давыдова, Н. Жернакова, Н. Ле-
бедева, А. Мошковского, Л. Платова, С. Радзиевской, М. Скороходова, А. Членова.
Ключевые слова: Северный текст русской литературы для детей, образ зимней ночи, художествен-
ная картина мира.

Abstract: the article is a private stage in the study of the Northern Text of Russian literature for children as a 
subtext of the Northern Text. The work is devoted to the analysis of the image of winter night in works for 
children of writers of the 20th century: K. Badigin, M. Baryshev, Z. Davydov, N. Zhernakov, N. Lebedev, 
A. Moshkovsky, L. Platov, S. Radzievskaya, M. Skorokhodov, A. Chlenov.
Keywords: Northern text of Russian literature for children, image of winter night, artistic picture of the world.

В последние годы активно формируется теория 
Северного текста русской литературы (Е. Ш. Гали-
мова «Специфика Северного текста русской литера-
туры как локального сверхтекста» [1], А. Г. Лошаков 
«Сверхтекст и Северный текст русской литературы» 
[2], В. Н. Матонин «Образы “движения” и “цели” в Се-
верном тексте русской культуры» [3], А. В. Петров 
«Топонимы как выразительное средство в Северном 
тексте» [4], А. А. Митрофанова «Интертекст Северно-
го текста» [5] и др.)

На наш взгляд, наиболее емкое определение Се-
верного текста дается в трудах Е. Ш. Галимовой, ко-
торая понимает его как «создававшийся на протяже-
нии длительного времени (вопрос о времени начала 
его формирования остается открытым и активно ис-
следуется в настоящее время) в творчестве многих 
русских писателей особый северорусский вариант 
национальной картины мира, точнее мифопоэтиче-
ский образ северорусского мира, наделенный наря-
ду с индивидуальными, отражающими своеобразие 
мировидения каждого из авторов, также и общими, 
типологическими чертами» [6, 21].

Исследовательница полагает, что Северный текст 
имеет сложную структуру и состоит из субтекстов, 
которые следует выделять по локальному принципу. 
Мы считаем, что подобное разделение может прово-
диться и на другом основании, и предлагаем наря-
ду с субтекстом для взрослых читателей выделять 
субтекст, ориентированный на читателя до 18 лет, 
читателя-ребенка. Он будет обладать всеми фор-
мально-содержательными характеристиками «ма-
теринского» текста, а также иметь ряд специфиче-

ских особенностей. Художественная картина мира, 
складывающаяся в произведениях Северного текста 
русской литературы для детей, требует тщатель-
ного изучения и состоит из целого ряда взаимосвя-
занных образных и мотивных элементов, формиру-
ющих в итоге самобытный образ Русского Севера. 
Одним из таких частных элементов является образ 
зимней ночи, рассмотрению которого посвящена 
данная работа.

Задачами предпринятого исследования явля-
ются рассмотрение образно-смысловых характери-
стик, которые получает образ зимней ночи в произ-
ведениях разных авторов, выявление его смысловых 
взаимосвязей с другими элементами северорусско-
го мира, определение его места в художественной 
картине мира Северного текста русской литерату-
ры для детей.

Полярная ночь — специфическая природная при-
мета Севера, чем ближе к Северному полюсу, тем она 
длиннее и суровее. Неудивительно, что ее образ за-
нимает особое место в художественной картине мира 
Северного текста русской литературы. Значим он 
и для субтекста Северного текста, ориентирован-
ного на детское чтение.

В традиционном сознании образы дня и ночи 
противопоставлены, что отражено и в художествен-
ной картине мира Северного текста. В ней возникает 
специфический смысловой вариант традиционной 
оппозиции: антитеза полярной зимней ночи и белой 
ночи. Кроме того, образы дня и ночи тесно связаны 
с категориями календарного времени. Так, образ 
темной ночи писатели чаще всего воспроизводят 
в контексте образа зимы, так как именно холодное 
время года на Севере — это еще и время темноты. 
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Образ зимней ночи в Северном тексте русской лите-
ратуры для детей устойчиво сочетается с образами 
звезд и северного сияния.

Звезды в различных мифологических системах 
связаны с астральными мифами. «В типологически 
ранней группе астральных мифов звезды или созвез-
дия часто представляются в виде животных, нередко 
в таких мифах речь идет об охоте на животных» [7, 
116]. Отражения этих древних представлений нахо-
дим и в образной структуре Северного текста русской 
литературы для детей. Так, в сборнике М. Барышева 
«Маленькие поморы» автор при описании звезд, ко-
торые видят на ночном небе в тундре мальчик и его 
олень, использует яркое зооморфное сравнение: «На-
ступил вечер. На низком небе одна за другой вспы-
хивали звезды, зеленые, как глаза рыси. Из-за гор 
показался месяц. Синие длинные тени упали на снег. 
Они плелись рядом с Витей и оленем, не обгоняя их 
и не отставая» [8, 53].

Для жителей Севера звездное небо часто стано-
вится картой, по которой они ориентируются в пути. 
По звездному свету учит ориентироваться маленько-
го Ванюшку, который только постигает мастерство 
охотника, Степан в повести С. Радзиевской «Остров 
мужества»; Витя в рассказе М. Барышева «Олешек» 
в зимней ночной тундре отыскивает на небе Поляр-
ную звезду. В последнем примере создается ощуще-
ние, что ночью вселенная сверху смотрит на землю 
и ее обитателей. Универсальный характер образа 
ночной тундры и шире — Севера дополняется в этом 
эпизоде и мотивами единства мира и пути: «Витя 
отыскал на небе Полярную звезду. В безлюдной тун-
дре она была такая же, как и на фактории, где в бре-
венчатом домике возилась мать, в печке трещали 
дрова и можно было спать, спать, спать…» [8, 53]. 
Небо, единое для человека и природы, словно при-
миряет эти миры.

Мотив единства мира актуализируется в Север-
ном тексте русской литературы для детей и с помо-
щью мотива отражения звездного света снегом. Яр-
кий пример находим в повести С. Радзиевской «Остров 
мужества»: «Тут случилось удивительное, что толь-
ко в этих местах бывает: рев бури оторвался, слов-
но его и не было. Ветер улетел в другие места и ута-
щил за собой тучи, покрывшие небо. Полная луна 
засияла так ярко, что звезды около нее потускнели, 
а снег засветился синими огоньками» [9]. Или: «Бе-
лый снег от сияния звезд мутно отсвечивал. На нем 
чернели отдельные камни и скалы: на крутых боках 
снег не держался. Небо то ли черное, то ли синее — 
не разобрать, но чистое, все звездами усыпано» [9]. 
Мотив отражения подчеркивает единство неба и зем-
ли в художественном мире повести. Именно на зате-
рянном в северном море острове героям дано почув-
ствовать эту суровую гармонию.

Мотив единства в связи с образом звезд может 
быть прочитан и в более широком контексте: как 

единство мира и человека; тогда значимой стано-
вится нравственная оценка поступков последнего. 
Так, особой нравственной категорией при реше-
нии конфликта человека и природы для М. Скоро-
ходова — автора повести «Дымок» — становится 
категория пользы. Охотник Шумов трудится не для 
себя, а для других и оставляет жизнь голубому пес-
цу Дымку не ради себя или его самого, а для сохра-
нения баланса в жизни тундры (массовая гибель 
песцов по разным причинам) и пользы других лю-
дей. Символично, что над размышляющим о чело-
веческом нравственном и профессиональном долге 
героем в повести — «россыпи звезд», которые, «раз-
гораясь, обступают остров со всех сторон» [10, 53]. 
И в финальном внутреннем монологе Шумова воз-
никает образ звезд, когда он про себя дает настав-
ления юному другу Гришутке Бокову: «Гордись, мол, 
парень, не беда, что дело не великое, не всем с неба 
звезды хватать. Как говорится, чем богаты… Если бы 
все делали свои дела по совести, вся наша земля была 
в сиянии» [10, 53]. Герой перефразирует категориче-
ский императив Канта, выраженный в знаменитой 
образной формуле: «Звездное небо надо мной и мо-
ральный закон во мне».

Символично, что это откровение приходит к ге-
рою, уединившемуся на необитаемом полярном 
острове под высокими северными звездами, когда, 
кажется, ничто не может помешать человеку по-
настоящему почувствовать себя частью бесконеч-
ной и вечной вселенной.

Как нравственный рубеж переживает зимнюю 
ночь главный герой повести Н. Жернакова «Помор-
ские ветры» после встречи со следователем Макси-
мовым: «Сегодня и в самом деле полное небо наби-
лось звезд. Снег не соврет. Их словно бы не бывало 
столько никогда» [11, 100]. Герой, чуть не погибнув 
от холода и болезни под звездным небом, после по-
каяния перед Максимовым словно проходит через 
своеобразный обряд инициации, символически уми-
рает в одном качестве и возрождается в другом. Об-
раз ночного звездного неба так же отражает идею 
нравственного императива. У Н. Жернакова истина, 
которую он воплощает, связана с концептом народ-
ной правды: только покаявшись перед людьми, от-
крыв душу добру и участию, перестав думать только 
о себе, ощутив ответственность за себя и отца, Алек-
сей разрывает замкнутый круг отчаяния, достигает 
желанного берега.

Слияние со звездами Севера становится момен-
том истины для повествователя у А. Мошковского. 
В финале рассказа «Ученик пастуха» возникают два 
взаимосвязанных мотива подмены и творчества. 
По возвращении домой тундру для героя заменяет 
Москва; чумы — многоэтажные дома, оленьи упряж-
ки — городской транспорт, студеную воду из озер — 
«хлорированная из крана» [12]. В городе тундра пре-
вращается для героя в материал для творчества: 
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«И когда в минуты усталости сдвигаются вокруг 
меня стены комнаты, а перо пишет не то, что нуж-
но, не то и не так, мне хочется сломать стены жили-
ща, вырваться на просторы тундры, вобрать в себя 
блеск ее озер и свист ветра и заслужить, чтобы па-
стухи… приняли меня к себе в ученики» [12]. Рассказ-
чик — художник, именно в тундре, в воспоминаниях 
о ней, герой черпает вдохновение, постигает исти-
ну, без которой не может быть счастливого челове-
ка и большого писателя: «Я… поднял вверх голову 
и замер. Все небо от горизонта до горизонта было 
забито крупными звездами. Млечный Путь широкой 
полоской опоясывал небо, и до него можно было до-
стать хореем. Полярная звезда так низко нагнулась 
надо мной, что я боялся, как бы ездовые быки нена-
роком не сшибли ее своими рогами.

Вселенная, огромная и спокойная, во все глаза 
смотрела на нас — на две упряжки и трех человек. 
Я ехал и думал о том, как прост и прекрасен мир, 
в котором мы живем, как надо любить и ценить его 
и как ничтожен тот, кто не понимает этого» [13]. 
Эта лирико-философская зарисовка, описывающая 
ночную поездку рассказчика по тундре, образно во-
площает его представления о нравственной норме, 
которой должен следовать человек в своих отноше-
ниях с миром. Арктика для героя Мошковского стала 
тем местом, где открылась для него истина, где он 
всерьез «начал быть».

Подобный сакральный характер образа Арктики 
свойственен для Северного текста детской литерату-
ры; она становится местом, где герой соприкасается 
со вселенским миром, открывает другого человека 
и самого себя, Крайний Север для писателей явля-
ется проверкой физических и внутренних человече-
ских возможностей.

Отражением красоты внутренней выступает 
внешняя. Человек в Северном тексте русской лите-
ратуры для детей благоговеет перед ночным звезд-
ным небом, и, как в древности, пытается услышать 
его таинственный зов. Так, например, в повести С. Рад-
зиевской «Остров мужества» безжалостный мороз, 
который «ползет по стенам избушки» [9] белым ине-
ем, чуть не убивает промышленников на оторвав-
шейся от припая льдине, приходит в мир прекрас-
но, с «шепотом звезд» [9]: «Звезды это шепчут. Знак 
дают. Стужа идет злая, теперь доведется дома боль-
ше посиживать, как бы вовсе не обморозиться» [9]. 
Особый внутренний зов Севера и свою связь с ним 
ощущает во время зимовки в заполярном Океанске 
в ожидании второй экспедиции главный герой по-
вести Л. Платова «Архипелаг исчезающих островов»: 
«А тишина вокруг была удивительная… Все застыло, 
окоченело, замерзло. Человек здесь слышал само-
го себя: не только свой пульс, даже свое дыхание — 
на морозе оно шелестит, замерзая» [14]. Мороз рож-
дает и заполярное чудо — северное сияние. Об этом, 
например, пишет К. Бадигин в своей повести «Путь 

на Грумант», где кроме визуальных характеристик 
северное сияние и звезды получают и звуковые: 
«Трещат другой раз в сильный мороз сполохи, слов-
но из ружей щелкает. Сам слыхал. И матка, случается, 
дурит на пазорях…» [15]. В авторском комментарии 
писатель дает научное объяснение этому явлению 
(«Шумы при сильных морозах, приписываемые по-
лярному сиянию и звездам, скорее всего возникали 
от дыхания самих людей. Выдыхаемый с воздухом 
пар, замерзая, иногда в тишине явственно шуршит, 
потрескивает» [15]), отмечая его электромагнит-
ную природу.

Зимняя ночь в Северном тексте русской литера-
туры для детей устойчиво ассоциируется с поляр-
ным сиянием (в народе — сполохи, зарницы, пазори). 
В художественных произведениях его образ поэти-
зируется и становится едва ли не самой узнаваемой 
приметой «края земли».

Образ северного сияния устойчиво связан с мо-
тивом света и образом особого холодного пламе-
ни/огня/пожара. Так, Н. Жернаков в «Поморских 
ветрах» сравнивает сполохи с огромной люстрой: 
«А северное сияние как играет! Колыхается и пере-
ливается разноцветно, как большая люстра из сте-
кляшек. Огромная люстра! А то вдруг схватится все 
небо розоватым пламенем, рассыплется на стрелы, 
и они молнией ударят ввысь, заблещут около По-
лярной звезды. Наверное, холодное пламя у сияния. 
Недаром так морозно на земле» [11, 100]. Цветной 
пожар северного сияния описывает в романе «Бе-
руны» З. Давыдов: «А в это время что-то зажглось 
за дальними перекатами, и сразу запылало небо, 
по которому стали развертываться огненные за-
весы — красные, синие, зеленые; они надвигались, 
отходили, закручиваясь, как прибывающая к бере-
гу вода. Словно море загорелось в той стороне, где 
полгода назад поймала этих людей в ледяную сеть 
губовина, и дивным пожаром пылал там теперь не-
обозримый океан, меча вверх разноцветные споло-
хи» [16]. Цветным огнем поражает северное сияние 
героев в повести К. Бадигина «Путь на Грумант»: 
«В разных местах над горизонтом, точно нарисо-
ванные огненной кистью, появлялись мощные ко-
леблющиеся завесы рубинового и изумрудного цве-
та. Мгновение — и они исчезали, растворившись 
в воздухе» [15]. Свет становится важной характе-
ристикой сполохов, которые наблюдает рассказчик 
в Океанске, и в повести Л. Платова «Архипелаг ис-
чезающих островов»: «На севере в черной глубине 
неба вдруг возникало облачко. Оно поднималось, 
легкое, почти прозрачное. Свет его становился все 
ярче и ярче. Если ветер был не сильным и дул с се-
вера, сияние продолжалось очень долго. Очарова-
ние его заставляло забывать о холоде.

Вот радужные складки тяжелеют, как бы отвер-
девают, это свод пещеры, с которого свешиваются 
сталактиты. Вереница сверкающих разноцветных 
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арок уводит куда-то вдаль, к таинственной, темне-
ющей черте горизонта… Похоже на ворота в сказоч-
ный мир. Но что там? Острова ли? Пустынное ли, 
покрытое льдами море?» [14]. Рассказчик, вопреки 
тяжелым условиям зимовки, удивляется чуду Севера, 
восхищается им. Красота северного сияния помогает 
человеку забыть об инстинктивном страхе смерти, 
который вызывает Север, словно сам таинственный 
мир манит, призывает открыть свои тайны.

Знаковым в контексте повести является сравне-
ние северного сияния, которое видит герой в Оке-
анске, на Большой земле, с разноцветными свода-
ми чудесной ледяной пещеры. Подобные образы 
мы встретим при авторской характеристике Земли 
Ветлугина, исчезающего ледяного полярного ар-
хипелага, который ищет герой: «Сказка! Сказка!.. 
Подземные дворцы изо льда!.. А какие сталактиты, 
сталагмиты!..» [14]. Таким образом, при описании 
пейзажа заполярного Океанска Л. Платов указывает 
на возможность двоякой трактовки образа Севера: 
либо с точки зрения психологически достоверной 
и объяснимой (рассказчик, увлеченный мечтой о та-
инственных островах, хочет видеть в удивительной 
Арктике обещание успеха в поиске земли Ветлугина), 
либо с позиций символических. Тогда Север предста-
ет как таинственный мир со своими, не подвластны-
ми человеку законами.

А. Членов в книге «Как Алешка жил на Севере» 
и Н. Лебедев в «Архангельских робинзонах», чтобы 
объяснить читателям-детям, что такое северное 
сияние, сравнивают его со знакомой ребенку раду-
гой. У А. Членова описанию северного сияния по-
священа отдельная глава: «…он заметил, что стало 
светлее… через все темное звездное небо выгнулся 
дугой огромный разноцветный серп. Как радуга…» 
[17]. У Н. Лебедева читаем: «В долгую темную ночь 
в северных странах на небе вдруг показывается осо-
бенный свет. Сначала свет загорается на краю неба, 
а потом поднимается все выше и выше. Затем на небе 
показывается большая разноцветная радуга, радуга 
эта переливается и колышется как будто ветром. По-
том радуга разрывается, и по небу начинают ходить 
большие столбы и полосы. В это время кажется, что 
все небо горит и небесный пожар перекидывается 
из одного места в другое. Но минут через двадцать 
свет на небе гаснет, и наступает снова темная ночь, 
и еще тоскливее становится на душе» [18, 26]. Соз-
давая образ сполохов, автор использует прием кон-
траста: красота и чудо северного сияния вызывают 
у его героев-робинзонов не радость и восторг или 
восхищение миром, но, напротив, оттеняют их тоску 
и отчаяние. Последние переданы в тексте через мо-
тив цикличности времени, характеризующий худо-
жественное время, и повтор слова «опять»: «Скоро 
опять пришла весна. Опять прилетели птицы, поя-
вились на море морские звери. Опять начали все по-
сматривать на море, охотиться и собирать плавник… 

Опять солнце скрылось на целые полгода. Опять на-
чались бури и холода» [18, 27].

Устойчивым при характеристике северного сия-
ния в детской литературе становится его зооморф-
ное сравнение с птицами. В повести С. Радзиевской 
«Остров мужества» образ сполохов актуализирует 
антитезу «дом — остров». Ванюшка, глядя на север-
ное сияние на острове, вспоминает то, которое ви-
дел дома: «Но такой игры дома не бывало: все небо 
красным, а то зеленым да золотым возьмется, точ-
но кто разноцветными крыльями машет, и огни все 
переливаются. Светло сделается, чуть как не днем, 
век бы смотрел. А потом вдруг все разом погаснет, 
и ночь еще черней кажется, пока глаза к ней опять 
не привыкнут. Тогда станет видно, как белый снег 
и от звездного сияния чуть отсвечивает» [9]. Игра 
северного сияния развлекает мальчика, которому 
«скушно» без солнца: полярная ночь — тоже форма 
жизни, поэтому неслучайна и ассоциация с птицей, 
возникающая в описании. Кроме того, особую поляр-
ную природу сполохов подчеркивает и внезапность 
их появления и исчезновения, выраженная словом 
«вдруг». Сполохи, как и «вдруг» исчезающее солнце, 
«вдруг» начинающаяся буря — особое природное 
проявление Севера.

Волшебных птиц в небе видит и герой повести 
М. Скороходова «Тайна острова Ваули». Герой, меч-
тающий о жизни в тундре, не дает описания Архан-
гельска, из которого отправляется в путешествие, 
первые яркие детали в образе Севера в повести воз-
никают, когда мальчик оказывается в Нарьян-Маре. 
Там он впервые видит «настоящее» северное сия-
ние (то, что он наблюдал в Архангельске — «ничего 
особенного, просто две голубых полоски, как обла-
ка» [19, 61]). Ребенка поражает диапазон цветных 
сполохов, возникающих в морозном северном небе: 
«Я забыл обо всем на свете. Как будто кроме меня 
никого нет, стою под огненным разноцветным не-
бом и не дышу. Словно миллионы жар-птиц играли 
в небе. А потом стало еще красивее. Закружились 
оранжевые лучи еще быстрее, как молнии… Я стоял 
под огромным огненным шатром. Цвет лучей менял-
ся каждую секунду…Зеленые, синие, красные — они 
вылетали из одной точки и недалеко от земли, над 
горизонтом, вдруг пропадали. Ну, не верилось глазам! 
Я впервые увидел и почувствовал по-настоящему 
пространство: от края шатра до той точки, в кото-
рой сходились все лучи, было, по-моему, не меньше 
тысячи километров…

Небо вздрогнуло, и шатер стал золотисто-розо-
вым. По его краю широким кольцом вспыхнула ма-
линовая кайма. И все погасло в один миг. Я смотрел 
в ту точку, откуда вылетали лучи, а там — яркая ма-
ленькая звездочка…» [19, 61]. Редкой красоты север-
ное сияние, увиденное героем, — его первая «север-
ная удача» («такие сияния … бывают редко» [19, 61]) 
и первое чудо, которое дарит ему Арктика. Она при-
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открывает мальчику дверь в заветный таинствен-
ный мир Крайнего Севера.

С золотыми павлинами сравнивает сполохи З. Да-
выдов в романе «Беруны»: «Казалось, золотые пав-
лины распустили там горящие хвосты и горделиво 
расхаживали по широко разостланным коврам, то за-
ходя за край пурпуровой завесы, то снова появляясь 
и шествуя дальше по тропе, которая протянулась 
с востока на запад, но все больше начинала откло-
няться к югу» [16]. Интересно, что описание север-
ного сияния в повести, с одной стороны, по цветовой 
характеристике близко к образу арктических льдов, 
а с другой — ассоциативно связывается с образом 
моря-дороги. Так в книге создается единство худо-
жественного мира северного острова.

Герои повести К. Бадигина «Путь на Грумант» 
так же видят чудесную птицу, наблюдая северное си-
яние: «Вихри зеленого пламени охватили все небо, 
сошлись в зените, и из них выплыла гигантская ог-
ненная птица. Она парила в вышине, распластав ши-
рокие крылья, сотканные из тончайших прозрачных 
лучей» [15]. К. Бадигин оригинально дополняет тра-
диционный образ полярного сияния: «На проща-
нье расточительная природа показала своим благо-
дарным зрителям еще одно феерическое зрелище: 
в вышине засияла многоярусная блестящая корона, 
от которой во все стороны мчались многоцветные 
стрелы холодного огня» [15]. Образ короны словно 
подчеркивает величие северного острова и мира Се-
вера в целом, явно обладает оценочной семантикой.

Кроме того, образ северного сияния актуали-
зирует сквозной для сюжета мотив пути: «Теперь 
через весь небосвод кто-то перекинул сверкающий 
хрустальный мост, а затем яркий зеленый луч, как 
меч в руках у великана, рассек темный бархат неба» 
[15]. Эти строки из повести К. Бадигина «Путь на Гру-
мант» созвучны отрывку из романа З. Давыдова «Бе-
руны»: «Дорога эта перекинулась наконец через весь 
остров, как серебряная дуга, огромным выгнутым 
мостом уводила из страны пустой и необитаемой 
в плодоносные земли…» [16]. Этот эпизод запечат-
левает своеобразный виток сюжетной спирали в ро-
мане: герои, так стремившиеся по морской дороге 
попасть к богатому Груману, оказавшись на Малом 
Беруне, мечтают вернуться домой. Чудесный рай 
оказывается на родной земле, «где человек собира-
ет в житницы зерно, где шелестит трава и лепечут 
струи реки» [16].

Схожую образно-мотивную характеристику спо-
лохов находим в повести А. Членова «Как Алешка 
жил на Севере». В ней так же возникает ассоциатив-
ная близость северного сияния и моря и образ мо-
ста, который, правда, на наш взгляд, актуализирует 
семантику единства мира: «…Сначала оно было еще 
зеленое, переливающееся, как будто в солнечный 
день по морю волны бегут. А потом края северного 
сияния, которыми оно как будто держалось за зем-

лю, поднялись вверх, и тогда получилось, что это уже 
не мост, а огромная лента развернулась по небу» [17].

Изменчивость образных ипостасей сполохов ста-
новится символом живой жизни северного мира, ко-
торый только на первый взгляд может показаться 
замершим, застывшим или бесцветным. На самом 
деле именно здесь герои Северного текста русской 
литературы для детей могут в полной мере почув-
ствовать связь с миром, научиться видеть его красоту.

Чудо северного сияния — это то немногое, что 
в суровом краю может примирить человека с при-
родой и собственной судьбой. Так, в повести М. Ско-
роходова «Дым над островом» переломным эпизо-
дом, обозначившим изменившееся отношение героя 
к острову после того, как Сергей узнал его, обжил, 
приспособился к нему, становится эпизод с север-
ным сиянием, которое наблюдает герой. Это север-
ное чудо начинается «вдруг» и потрясает персонажа 
до глубины души: «Вдали, в восточной части неба, 
вдруг вспыхнули огромные желто-зеленые столбы 
северного сияния, и вскоре почти весь небосвод был 
охвачен холодным кипящим огнем.

Сергей остановился, потрясенный волшебной 
игрой красочных лучей в черной, усыпанной звездами 
бездне… Было что-то радостно-таинственное в этом 
стремительном гордом полете разноцветных лучей. 
Абсолютная тишина, сказочный покой снежных про-
сторов, озаренных призрачным светом, словно под-
черкивали величие происходящего. Время останови-
лось…» [20, 103]. Северное сияние рождается в споре 
холода и огня, темноты и цвета. Оно — чудо север-
ной природы — словно послано герою в утешение. 
Сергей, принимая сияние как дар Арктики, «чувству-
ет, что его отношение к острову изменилось. Стали 
дорогими эти холмы, сопка, груды скал, песцовые 
тропки, заструги на припае, весь этот простор, сли-
тый с небом, со Вселенной, пронизанный искорками 
звездного света» [20, 104]. Это сакральный момент 
слияния с миром, доступный избранным, момент 
принятия «чужого» мира как «своего»: «Не было бы 
здесь меня, пропадала бы ни за что, ни про что вся 
эта красота. Звезды, сияние, ночь, тишина — все для 
меня. Остров был мертвым, а теперь он живет, гру-
стит и радуется вместе со мной» [20, 104]. Теперь 
герой осознает свою робинзонаду не как роковую 
случайность и трагедию, а как проявление целесоо-
бразности, мудрости жизни, и себя — человека — на-
чинает понимать как органичную часть вселенной, 
призванную придать смысл всему окружающему. 
После эпизода с северным сиянием остров понима-
ется уже не как случайное пристанище, но как дом, 
видимо, неслучайно третья глава повести называ-
ется «Большая семья».

Итак, образ ночи в Северном тексте русской ли-
тературы для детей чаще всего тесно связан с зи-
мой как календарным временем и актуализирован 
с помощью более частных образов звезд и север-
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Образ зимней ночи в Северном тексте  русской литературы для детей

ного сияния. Первые связаны с древними астраль-
ными мифами через зооморфные сравнения и тему 
охоты (звезды — пространственные ориентиры для 
поморов — охотников и путешественников); мотивы 
единства и красоты мира, нравственного выбора че-
ловека. Образ северного сияния создается в Северном 
тексте русской литературы для детей с помощью бо-
лее частных образов огня (пламени, пожара), раду-
ги, пещеры, моста, сравнения с птицами и морем; он, 
с одной стороны, противопоставлен родному дому 
героев, так как причастен миру Арктики, с другой — 
связан с мотивом примирения героя с судьбой.
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Аннотация: в статье рассматривается репрезентация базисных этноментальных метафор в сти-
хотворных текстах классиков чеченской литературы: Раисы Ахматовой, Арби Мамакаева, Магоме-
та Мамакаева, Билала Саидова, Ямлихана Хасбулатова и других. Автор стремится выявить сред-
ствами лингвокультурологического и литературоведческого анализов взаимосвязь между образным 
мышлением этноса и ментально значимыми отвлеченными понятиями, определить место ключе-
вых метафор-символов в семиотической системе языковой картины мира чеченской нации и чечен-
ской лингвопоэтики.
Ключевые слова: концепт, метафора, художественный образ, языковая картина мира, поэтический 
символ.

Abstract: the article deals with the representation of basic ethno-mental metaphors in the poetic texts of the 
classics of Chechen literature: Raisa Akhmatova, Arbi Mamakaev, Magomet Mamakaev, Bilal Saidov, Yamlikhan 
Khasbulatov and others. The author seeks to reveal by means of linguoculturological and literary analysis the 
relationship between the figurative thinking of an ethnic group and mentally significant abstract concepts, to 
determine the place of key metaphors-symbols in the semiotic system of the linguistic picture of the world of 
the Chechen nation and Chechen linguopoetics.
Keywords: concept, metaphor, artistic image, language picture of the world, poetic symbol.

В данной статье метафора рассматривается в ка-
честве психологического и речевого механизма, ко-
торый позволяет произвести перенос наименова-
ния с одного предмета на другой на основе общих 
признаков, по аналогии, как один из ведущих тро-
пов в художественной стилистике, формирующих 
образно-выразительную картину литературного 
текста и оказывающих эстетическое воздействие 
на читателя. Художники слова являются носителя-
ми определенной национальной и языковой картин 
мира, фрагменты которых так или иначе отражаются 
в их творчестве, поэтому воспроизводимость образа 
в произведениях различных авторов и жанров и его 
ментальная наполненность, на наш взгляд, сигнали-
зируют о том факте, что эта метафора является ре-
зультатом коллективного этноментального мышле-
ния и входит в национальную концептосферу. Ведь 
перенос наименований основывается в этом случае 
на «мифологемах», «языковых ассоциативных стере-
отипах», «прагматике быта того или иного народа, 
определяющих аксиологическую природу образной 
аналогии» [3, 131].

Используется методология литературоведения, 
стилистики и когнитивной лингвистики: структур-
но-семантический анализ художественного текста, 

установление связи между языком и мышлением, 
выявление ключевых концептов национальной кар-
тины мира на материале поэзии, определение логи-
ческих абстрактно-образных корреляций между ка-
тегориями бытия и категориями сознания.

Этническое своеобразие образной системы ли-
тературно-художественного текста определяется 
различными экстралингвистическими факторами: 
природой родного края, материальной и духовной 
культурой, историческими перипетиями в жизни 
этнического сообщества, этическими ценностями, 
традициями, обычаями. Ведь мышление, в том чис-
ле и национальное, опосредуется конкретным опы-
том жизнедеятельности, поэтому в основе ассоци-
ативных связей лежит, в первую очередь, именно 
телесный опыт. Следовательно, для интерпретации 
художественных образов читатель должен владеть 
определенным набором фоновых знаний, только 
в этом случае он будет способен воспринимать текст 
в плоскости национального мировидения автора, 
неискаженно. Читателю-инофону необходимо от-
делить собственное мироощущение от авторского, 
коррелируемого его национальным менталитетом.

Чеченская лингвокультура, как и любая другая, 
является сложной семиотической системой, состоя-
щей из многочисленных ментально-образных кодов 
и базирующейся на фольклорных текстах, мифоло-
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Базисные этномаркированные метафоры в чеченской классической поэзии

гии, религиозной и хозяйственно-бытовой практике, 
литературно-художественном творчестве.

На наш взгляд, анализ поэтических произведений 
чеченских авторов показывает, что они, в основном 
бессознательно, оперируют этими образными зна-
ками, включая их в художественное пространство 
своих текстов. Мы говорим «бессознательно», так 
как повторяемость одного и того же образа в текстах 
разных поэтов свидетельствует об этнопсихическом 
характере этого процесса, о влиянии национальной 
картины мира. Тем не менее, поскольку мастер слова 
всегда стремится к оригинальности и индивидуали-
зации метафоры, оказываясь погруженным в новый 
литературный контекст, общеязыковой символ на-
полняется дополнительными смыслами, получает 
более яркое звучание, оставаясь в то же время спец-
ифическим национально-ментальным маркером ху-
дожественного сознания автора.

Для национального образного мышления горцев 
характерно «вертикальное сознание», или, по опре-
делению З. А. Кучуковой, «философия вертикали» 
[4], то есть географическое положение определяет 
наличие вертикальных символов, обладающих по-
ложительной коннотацией. Прежде всего, это горы, 
чинары, орлы, небо, клинок, кинжал, башни…

Горы в ментальном представлении чеченцев свя-
заны с идеей духовного возвышения, стремлением 
к идеалу, мудростью, ведь они устремлены своими 
остроконечными вершинами к небу и возвышаются 
над всем сущим. Они также являются своеобразным 
оберегом этноса в прямом и переносном смыслах, по-
скольку именно горы защищают от врагов, а также 
охраняют вековые обычаи и нравы от внешнего воз-
действия, поэтому в образно-поэтической картине 
мира сопутствующими горам символами являются 
папаха и бурка — элементы национальной одежды 
горца, его внешние идентификаторы.

В «Сказании о горцах» Магомет Мамакаев объяс-
няет, почему именно горы стали ключевым символом 
кавказских поэтов, они олицетворяют Родину, ее про-
шлое и настоящее, необходимость оберегать законы 
старины, сформированные «у подножья гор — жилищ 
орлов» «седыми прадедами и дедами» и основанные 
на «любви к Отчизне, совести, долге и чести» [5, 127]. 
Ценным качеством горца является мужество, кото-
рому будущего защитника учат с колыбели:

Любовь к Отчизне,
Совесть,
Долг и честь
Здесь сыновьям внушали с колыбели
И, прежде чем учили пить и есть,
О мужестве над ними песни пели. [5, 127].
Трусливого же ожидает проклятье матери, о чем 

также предупреждает суровая колыбельная: «Пусть 
молоко груди моей / Убьет тебя, как яд» [5, 128]. Поэт 
использует фольклорное проклятье, которое до сих 
пор, являясь фразеологизмом, активно воспроизво-

дится в речи носителей чеченского языка. Имена же 
героев в горах передаются из поколения в поколе-
ние в легендах и преданиях, не позволяя прервать-
ся цепочке и сохраняя преемственность поколений:

В семействе гор, ушедших в облака,
Они из уст в уста передавались,
Из сердца в сердце, из веков в века,
И годы шли — легенды оставались.

И полон я преданий прошлых дней,
Заветов горькой и великой жизни,
И навсегда слилось в душе моей
Понятье гор с понятием Отчизны! [5, 128].
Из географических объектов еще одним популяр-

ным символом в чеченской поэзии является река, 
причем не абстрактная и типизированная, а конкрет-
ные реки, протекающие в Чечне — Терек и Аргун. Их 
буйный нрав передает стремительный, напористый, 
сильный, мужественный характер обитателей этих 
мест. Как это часто бывает, в одном стихотворении 
сплетаются, дополняя друг друга, несколько симво-
лов-метафор, эпитетов, сравнений. Так, в стихотворе-
нии «Терек» Арби Мамакаева — это горы, волк, тучи:

С гор высоких, где клубятся тучи,
Ты сбегаешь, Терек мой кипучий,
Оглушен стою на берегу,
Ты по-волчьи воешь на бегу. [5, 141].
Большинство символов-метафор, в том числе 

перечисленные нами выше, также связаны с непре-
ходящей ценностью национального микрокосма — 
свободой. Арби Мамакаев, посвящая осетинскому 
классику Косте Хетагурову свои патетические строки, 
напоминает, что миссия кавказских поэтов заключа-
ется в воспевании свободы, поэтому вся семиотиче-
ская система кавказской лирики выстраивается во-
круг этой константы — географические объекты, 
анималистические метафоры, элементы культуры 
и быта — все они призваны отстаивать право гор-
цев на собственный образ жизни и мысли.

Горы, ущелья, обычаи, реки,
Скалы, аулы твои, мой Кавказ,
Счастье и верность свободе навеки —
Все воспевали поэты не раз! [5, 142].
Отмечая превосходство Косты Хетагурова над 

всеми остальными певцами свободы, чеченский поэт 
сравнивает его с самой высокой горной вершиной:

Словно Казбек среди гор, головою
Выше других был твой сын, твой певец! [5, 141].
Неразрывность символики горы с понятиями 

свободы, чести, мужества, несгибаемости характера 
и воли подчеркивают и строки из поэмы А. Мамакаева 
«В горах Чечни»: «Их научила мать-природа / Быть 
тверже неприступных гор. / Всего милее им свобо-
да. / Всего страшнее им позор». [5, 150].

Волк и конь — два важных символа, организу-
ющих и наполняющих многомерными смыслами 
семантическое поле концепта «къонах» (в перево-
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де на русский язык — джигит, хотя данная лексема 
не является эквивалентной этому глубокому поня-
тию). Къонах в чеченском представлении не просто 
мужчина, смелый и сильный, это, прежде всего, бла-
городный молодец, который видит смысл своей эк-
зистенции в защите родины и стремлении к свободе, 
он соблюдает неписаный кодекс чести къонаха, в че-
ченском языке ему соответствует безэквивалентная 
единица речи — къонахалла — свод определенных 
норм, правил и представлений, характерных для 
миропонимания и образа жизни достойного мужа. 
Стержневым компонентом этой системы является 
понятие чести.

В стихотворении «На могиле отца» А. Мамакаев, 
используя фольклорные мотивы и перепевы, приво-
дит несколько незыблемых формул из этого кодек-
са, в фокусе которых понятие о чести: «Лучше горь-
кая честная смерть, чем бесчестное имя», «Чтобы 
честь от тебя не ушла, будь ты смелым и стойким», 
«Пусть на свет не рождается сын, если он не их хра-
брых» [5, 150].

Семантическое поле концепта «джигит (къонах)» 
формируется с помощью метафор-символов «гора», 
«волк», «конь», «орел», «сокол», «барс», «лев», «кин-
жал», «папаха», «бурка», «воля (свобода)»… Например, 
у А. Мамакаева: «Близок я горам по крови и духу…» 
[5, 146], «И мне бродить с волками наравне» [5, 152], 
«Джигит — мальчишка без коня» [5, 155]. Порой не-
сколько анималистических символов в одном кон-
тексте призваны усиливать впечатление, как у Ах-
мата Нажаева: «Рвались кони, гордые, как львы» [5, 
186]. Призвание къонаха — отстаивать независи-
мость своего народа, это его добровольный выбор, 
он обладает абсолютной внутренней свободой, по-
этому даже природа родного края, воздух дышат ею: 
«Дни и ночи птицами летели, / Непреклонной волею 
дыша» [5, 186].

Олицетворяют устремленность чеченцев к сво-
боде и песни пондара — чеченского музыкального 
инструмента. Чеченские эпические песни илли об-
ладают мощной силой воздействия на слушателей, 
повествуя о реальных героях чеченской истории 
и называя их по именам, позволяя сохранить память 
о достойных пращурах.

Билал Саидов видит предназначение поэта — пев-
ца родной земли в том, чтобы «быть орлом в подне-
бесных гнездовьях» [5, 228], то есть быть свободным 
и возвышающимся, парящим над суетой мира, горы 
он называет «бородатыми» [5, 229], что еще раз под-
черкивает тот факт, что большинство авторов свя-
зывают символику гор с историческим прошлым, 
хранителями которого они выступают, мудростью 
и непоколебимой стойкостью предков.

О преемственности поколений, магической силе 
родной земли, передающей от дедов к отцам и от от-
цов к сыновьям их свободолюбивый дух, пишет в сти-
хотворении «Ночь в горах Ведено», посвященном че-

ченскому национальному герою — абреку Зелихану 
Харачоевскому, ингушский поэт Хамзат Осмиев. Гора 
в лирических строках олицетворена и предстает в об-
разе заколдованного великана, возвышающегося над 
миром. Силу ей придает вода ручья, символизиру-
ющая взаимосвязь всего сущего и ту роль, которую 
играет природа родного края в формировании на-
ционального характера и психологии. С водой ручья 
каждый испивший из него приобретает особые силы, 
ведь это «ручей, из которого пил Зелимхан» [5, 221]. 
Этот же мотив прослеживаем в стихотворении Ямли-
хана Хасбулатова «Чахчар» («Водопад»): «Сам Зелим-
хан, Харачой покидающий <…> пил твои струи» [5, 
401]. В этом произведении водопад выступает хра-
нителем исторической памяти, связующим звеном 
между прошлым и настоящим, символом мощи и ве-
личия. Синонимичным по своей семантике водопаду 
и горе является и дикая груша в стихотворении «Ста-
рая груша» Я. Хасбулатова, она также олицетворяет 
родную землю, каждый шелест ее листвы является 
средоточием памяти о событиях давно минувших 
лет, наследии и заветах предков, преемственности 
поколений къонахов: «Как много былей в шелестах 
и скрипах», «Ты потому под бурей не сломалась, что 
у тебя джигиты за спиной» [5, 402].

Орлы, горы и башни — символы, неразрывно 
связанные друг с другом, зачастую взаимодействуют 
в одном художественном тексте, обогащая его про-
странство различными семантическими оттенками, 
транслирующими общую идею величия историче-
ских идеалов и устремлений этноса. Горы и башни 
(их культурные копии) являются стражами поколе-
ний, хранителями исторической памяти, у Раисы Ах-
матовой «горы не стареют/ Они могучи, как полет 
орла», «Тут кровь отцов на скалах затвердела, и сла-
ва их бессмертье обрела» [5, 258]. Несмотря на то, 
что в целом символика у Раисы Ахматовой насыще-
на типичными для чеченского миропонимания по-
нятиями и идеями, порой гендерный фактор влия-
ет на то, что рассматриваемые образы вплетаются 
в сугубо женскую лирическую метафорику, приоб-
ретая нехарактерную для них нежность и чистоту 
звучания. Происходит это за счет использования 
в одном контексте феминно маркированных мета-
фор, олицетворений и сравнений, например: «Небо 
сбросило звездную шаль», «красота недотроги Чеч-
ни», «наши горы тебе принесут сотни тысяч легенд 
о любви» [5, 262], «Облако к груди горы приникло» 
[5, 258], о горянке — «глядела на мир, как подбитая 
лань» [5, 257]. И все же вертикальные символы в по-
этике Раисы Ахматовой транслируют, прежде всего, 
силу духа и непоколебимое стремление к преодоле-
нию вековых несвобод: «О женщина гор! Где ты силу 
взяла, / Чтоб к горной вершине подняться?» [5, 258]

В поэтической картине мира чеченских авторов 
ключевые концепты-метафоры реализуют свое вы-
разительное начало не только в философских кар-
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тинах бытия, но и в простых пейзажных зарисовках. 
Очевидно, что это происходит неосознанно, поэты 
мыслят национальными метафорами легко и непри-
нужденно, даже не замечая этого, ведь в противном 
случае они бы стремились к максимальной индиви-
дуализации образа, его неповторимости. Речь идет 
о таких выражениях, как «папаха небес», «снежная 
папаха гор», «ветер вольной волчицей рыскал» [5, 
347] и других, в которых прослеживается непроиз-
вольная повторяемость. Их также нельзя отнести 
к категории «постоянных» эпитетов или метафор, 
характерных для фольклорных произведений, так 
как они не воспроизводятся в готовом виде, а ис-
пользуются в различных вариациях, органично входя 
в образную систему авторских текстов наряду с ин-
дивидуально-стилистическими тропами и фигурами.

Мы пришли к выводу о том, что метафора как 
способ мышления и элемент концептосферы позво-
ляет объяснить сложные и концептуально значимые 
для этноса отвлеченные понятия с помощью более 
ясных и доступных наименований явлений и пред-
метов. Писатели, будучи носителями определенной 
языковой картины мира, неосознанно включают на-
циональные концепты-метафоры в художественную 
систему своих произведений наряду со средствами 
индивидуальной образности, поэтому тексты, на-
сыщенные этническими знаками, способны активно 
транслировать читателю этнокультурную информа-
цию. Метафоры-символы языковой картины мира 
этноса выступают в этом случае как своеобразные 
коды национальной ментальности, расшифровать 
которые, не обладая определенными фоновыми зна-
ниями, возможно, но представление может быть не-
полным или искаженным.

Несмотря на то, что базисные концептуальные 
метафоры входят в пространство различных поэти-
ческих или прозаических текстов, их нельзя рассма-
тривать в качестве трафаретных образов, поскольку 
писатели применяют многообразные комбинации 
их творческой реализации, что связано с особенно-
стями их идиостиля. Семантика метафоры расши-
ряется и дополняется тем, что авторы используют 

их не изолированно, а в семантическом сочетании 
с другими метафорами. Ключевая национальная ме-
тафора, таким образом, является не только средством 
экспрессивно-эстетического воздействия на читате-
ля, но и конструирует ментальные смыслы, так как 
в ее основе лежат исторические, культурные, при-
родные явления.

Из проведенного анализа, на наш взгляд, выте-
кает, что для чеченской поэзии свойственна реали-
зация устойчивой метафорической парадигмы, ос-
нованной на ключевых элементах концептосферы 
языка. Тематически и по способу экспликации их 
можно обозначить как метафоры-артефакты, натур-
факты и антропоморфы. Они находятся в достаточ-
но тонких и завуалированных взаимопереплетениях 
денотативно-коннотативных связей и ассоциаций, 
нанизываясь и наслаиваясь друг на друга в художе-
ственной картине мира чеченской поэзии, что при-
водит к расширению и углублению семантического 
поля метафорических переносов, укрупняет пред-
ставление о национальном менталитете, способ-
ствует созданию многоплановой и многофокусной 
модели чеченского мировидения.
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русском писателе и религиозном деятеле, и инвариант пелевинского героя-сталкера, духовного ис-
кателя, обнаруживающего фальшивую природу реальности и устремляющегося к освобождению 
из нее. Эпизодические и второстепенные персонажи романа «Чапаев и Пустота» становятся глав-
ными героями романа «t», при этом набор концептов, связанных с их жизнью и творчеством, на-
полняется у Пелевина буддийским содержанием. В частности, писатель деконструирует в буддийском 
ключе сюжеты и образы толстовской прозы. Кроме того, Пелевин, развивая идеи, обозначенные 
в «Чапаеве и Пустоте», организует в книге обусловленные буддийской проблематикой заочные диа-
логи между героями и их прототипами, между толстовством и буддизмом, наконец, между про-
фанной и подлинной версиями буддизма.
Ключевые слова: В. О. Пелевин, Л. Н. Толстой, В. С. Соловьев, буддизм, буддийский текст, толстов-
ство, деконструкция мифа, ирония, сатира, буддийская философия

Abstract: the article analyzes the intertextual connections of V. Pelevin’s novels «Chapaev and Void» and «t». 
The focus of the book «t» is the figure of L. Tolstoy, which is both a mass-cultural projection of the myth of the 
great Russian writer and religious figure that has developed in Russian society, and the invariant of Pelevin’s 
stalker hero, a spiritual seeker who discovers the false nature of reality and aspires to liberation from it. Episodic 
and minor characters of the novel «Chapaev and the Void» become the main characters of the novel «t», while 
a set of concepts related to their life and work is filled by Pelevin with Buddhist content. In particular, the writer 
deconstructs the plots and images of Tolstoy’s prose in a Buddhist way. In addition, Pelevin, developing the 
ideas outlined in «Chapaev and the Void», organizes correspondence dialogues in the book, conditioned by 
Buddhist problems, between the heroes and their prototypes, between Tolstoyism and Buddhism, and finally, 
between profane and authentic versions of Buddhism.
Keywords: V. Pelevin, L. Tolstoy, V. Solovyov, Buddhism, Buddhist text, Tolstoyism, deconstruction of myth, 
irony, satire, Buddhist philosophy.

Интерес Л. Н. Толстого к буддизму общеизвестен. 
Так, великий русский писатель собирался создать 
жизнеописание Будды Шакьямуни («Сиддарта, про-
званный Буддой, т. е. святым. Жизнь и учение его»), 
написал два рассказа, в которых обнаруживаются 
буддийские мотивы («Карма» и «Это — ты»), цитиро-
вал Будду в своей просветительской публицистике. 
Внимание Толстого к буддизму, близость его мыслей 
отдельным положениям буддийского учения отмеча-
ла русская религиозная философия, о сходстве и от-
личии толстовства и буддизма пишут современные 
исследователи истории философии [1, 38; 2, 10; 3, 39].

Русская художественная литература также осмыс-
ляла и продолжает осмыслять буддийские состав-
ляющие образа Льва Толстого. Спустя десятилетия 
после появления знаменитого эссе И. А. Бунина «Ос-
вобождение Толстого» на эту же тему, но по-своему 

высказался А. Л. Иванченко в книге «Освобождение 
Толстого: буддийские мотивы в жизни и творчестве 
Л. Н. Толстого» (2005) [4]. Образ писателя, связанного 
с буддизмом, можно увидеть в главе «Мертвый будда 
исхода времен» из книги «Путевые знаки» В. С. Бере-
зина. Но, конечно, наиболее яркий образ Льва Тол-
стого создан в романе Виктора Пелевина «t» (2009). 
Главный герой этой книги является очевидной от-
сылкой к образу великого писателя, из которого 
русское массовое сознание сотворило одновремен-
но серьезный и комический миф [5].

Оговоримся, что в данной статье анализ образа 
Льва Толстого в пелевинском творчестве осущест-
вляется в рамках исследования «буддийского тек-
ста» русской литературы, который отталкивается 
от концепции «петербургского текста», разработан-
ной В. Н. Топоровым [6] и транспонированной лите-
ратуроведами в религиозную сферу [7].

Виктор Пелевин начал разрабатывать свой миф 
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о Толстом сравнительно рано: образ этого писателя 
появляется в пелевинской прозе и в 1990-е годы, 
и в начале нулевых. Так, например, толстовская идея 
«опрощения» была травестирована Пелевиным в ро-
мане «Ампир В» (2006), где вампиры-толстовцы пили 
кровь натуральным способом. А в романе «Чапаев 
и Пустота» (1996) Лев Толстой увиделся Петру Пусто-
те катящимся по Стиксу и преследуемым Цербером. 
Указанный эпизод, а также ряд концептов, связан-
ных с духовным путем Толстого, Пелевин разовьет 
и всерьез и иронически переосмыслит в романе «t».

При этом нужно отметить, что переклички меж-
ду прозой Пелевина и толстовским творчеством 
не всегда очевидны. В интервью журналу «Правила 
жизни» от 2021 года, на которое, в связи с анализом 
толстовских мотивов у Пелевина, обратил внимание 
А. Д. Соловьев [8], писатель говорит, что «смерть — это 
пробуждение от жизни» и приводит пример с Арле-
кином, который существует лишь как маска, замечая, 
что поэтому о том, что будет с ним после окончания 
представления, говорить бессмысленно (схожий 
образ и похожая мысль есть в романе «t»). А далее 
в подтверждение своих слов Пелевин напоминает 
о дневнике Льва Толстого: «Умирая, мы просыпа-
емся от того, что считали собой. Кстати, в дневнике 
Льва Николаевича Толстого описан потрясающий 
сон на эту тему» [9]. Можно предположить, что речь 
идет о записи от 15 сентября 1909 года, в которой 
Толстой вспоминает свой сон об охоте и замечает, 
что «обман происходит и в том, что мы называем 
действительной жизнью. Только с той разницей, 
что от того сновидения мы проснулись, а от жизни 
проснемся только при смерти. Только тогда мы уз-
наем и убедимся, что реально было в этой жизни то, 
что спало и что проснулось при смерти» [10, 250]. 
В контексте романа «t» эти слова являются одним 
из смысловых центров повествования.

Кстати, интересен и другой сон Льва Толстого. Это 
рассказ «Сон» (1858). В центре текста — ощущение 
морального стыда человека, волею судеб оказавшего-
ся возвышенным перед другими людьми [11]. Но экс-
позиция этого сна заставляет вспомнить об эпиграфе 
к «Чапаеву и Пустоте»: «Глядя на лошадиные морды 
и лица людей, на безбрежный живой поток, подня-
тый моей волей и мчащийся в никуда по багровой 
закатной степи, я часто думаю: гдя Я в этом потоке?» 
[12, 5]. В пелевинском эпиграфе имеются мотивные 
и текстуальные совпадения с толстовским «Сном»: 
герой находится перед «потоком» у Пелевина, перед 
«толпой», над которой мысли поднимались «пото-
ком», — у Толстого; поток у Пелевина поднят волей 
героя, «толпа вздрагивала как один человек» — у Тол-
стого; герой Пелевина задается вопросом о границе 
между толпой и собой, герой Толстого замечает, что 
люди были для него «частями одного лица, покорен-
ного» им; герой «Сна» — царь, на котором «одежда 
древних» [11], у Пелевина под эпиграфом стоит имя 

Чингиз Хана. Иными словами, можно предположить, 
что придуманный Пелевиным эпиграф одним из сво-
их источников имеет «Сон» Л. Н. Толстого, из кото-
рого им заимствован мотив соотнесения отдельной 
личности и множества. В финале рассказа Толстой 
актуализирует моральную составляющую, Пеле-
вин же, переосмысляя толстовский рассказ, выво-
дит на первый план составляющую онтологическую.

Возвращаясь к роману «t» и его связям с «Ча-
паевым и Пустотой», нужно отметить, что, кроме 
ставшего графом Т. Льва Толстого, в этой книге по-
являются и другие герои из раннего пелевинского 
романа — это Урган Джамбон Тулку VI и Василий Ча-
паев. И, возможно, Анка-пулеметчица, которая в «t», 
будучи еще маленькой, отмечается тем, что пере-
дает привет «страшному дяде с бородой» [13, 392], 
то есть графу Т., и становится примером личности 
Абсолюта [13, 342].

Урган Джамбон Тулку — автор предисловия к «Ча-
паеву и Пустоте», задающий необходимость буддий-
ского его прочтения. (Отметим, что в романах «t» 
и «Generation «П»» речь идет об Ургане Джамбоне 
Тулку VI, тогда как в «Чапаеве и Пустоте» — об Ургане 
Джамбоне Тулку VII. Представляется, что это все-таки 
случайная ошибка, а не пример реализации способ-
ности тулку к переносу сознания. Прим. Наше. — Л. Д.) 
(Кстати, этот персонаж появляется также в романе 
«Generation «П»» (1999), где выступает в качестве 
специалиста по рекламе, поясняющего обманную 
механику ее работы [14, 197–198].) По словам Чапае-
ва, Урган Джамбон Тулку вырос в Париже. Его имя — 
Джамбон в переводе с французского — «ветчина». Он 
настоящий лама-перерожденец, но его титул куплен 
родителями [13, 339]. Соловьев (персонаж «t»), со слов 
самого Ургана Джамбона Тулку, по поводу его титу-
ла сказал следующее: «…есть две категории людей, 
которые в них верят: неграмотные кочевники стра-
ны снегов и европейские интеллигенты, охваченные 
неугасимой жаждой духовного преображения» [13, 
330]. Этот пассаж отсылает к статье И. Берхина конца 
1990-х годов «Прогулки с Котовским, или Из менип-
пеи снов не выкинешь», в которой тот предположил, 
что имя ««Джамбон» <…> практически омофонично 
французскому jambon, «ветчина». Таким образом, уд-
диянская любовь превращается в парижский крими-
нал с гастрономическим оттенком»[15]. Берхин так-
же отмечает и присутствие в его имени «слога «бон» 
<…> помимо добуддийской тибетской религии этим 
словом в Тибете обозначают всякую черную магию» 
[15]. В романе «t» этот Урган Джамбон Тулку высту-
пает в качестве спирита. Чапаев говорит, что «джам-
бон» напоминает одновременно «про стадо свиней 
и завтраки на Монмартре» [13, 339]. Родители Ургана 
Джамбона Тулку были скотопромышленниками. «Ста-
до свиней» вызывает ассоциацию с евангельскими 
бесами. Неслучайно снадобье, которое делает лама, 
называется «слезы Шукдена». Дордже Шукден — 
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тибетское божество-защитник, то ли темной, то ли 
светлой природы, вызывающее дискуссии в совре-
менном буддийском сообществе. Ингредиенты для 
снадобья, по словам Чапаева, Урган Джамбон Тулку 
покупает у голландских матросов. Указание на их на-
циональное происхождение вызывает ассоциацию 
с наркотическими веществами. Наконец, фамилия 
«Берхин», по одной из версий, происходит от слова 
«Barch» — «боров» — и означает человека, который 
держал свиней. Таким образом, Пелевин вступает 
в заочный диалог с автором статьи, иронически раз-
вивая его идеи и, возможно, через систему ассоциа-
ций отчасти иронизируя над ним самим.

Василий Чапаев из «Чапаева и Пустоты» в рома-
не «t» учится на кавалериста и так же, как и Урган 
Джамбон Тулку, он знаком с Соловьевым. В каком-то 
смысле они оба, как и граф Т. [16, 117], — его учени-
ки. В финале книги граф Т. снова вспомнит про па-
лец, который когда-то хотел отрубить. Лошадь, ве-
роятно, напоминающую о «Холстомере», с которой 
он разговаривает и которая убеждает его совершить 
задуманное, он посылает к Чапаеву: «Может, его уго-
воришь насчет пальца» [13, 409]. Пелевин здесь обо-
сновывает появление образа «пальца будды», или 
«глиняного пулемета», в «Чапаеве и Пустоте», кото-
рый превращал реальность в пустоту, то есть откры-
вал истинную природу реальности: «…то, что он на-
звал «реальностью», обязательно пустит где-нибудь 
ростки. Вот пусть Чапаев с ними и разбирается» [13, 
409]. Кстати, в эссе А. Л. Иванченко «Освобождение 
Толстого» финальные главы, предваренные словами 
Будды об иллюзии реальности, посвящены сравне-
нию Толстого и Холстомера. Холстомер, как и Толстой, 
у Иванченко спокойно идет на смерть, не оглядываясь 
на мир и исполнив «Божественный закон» [17, 360].

Помимо «Холстомера», Пелевин деконструирует 
в «t» и другие сюжеты и образы прозы Л. Н. Толстого. 
Так, граф Т., подобно отцу Сергию из одноименной 
повести, собирается отрубить себе вышеупомянутый 
палец, а позже Аксинья интерпретирует это в контек-
сте известной дзэнской притчи об учителе, который 
лишил самонадеянного ученика пальца, тот же, уви-
дев автоматизм своих действий, обрел просветление 
[18, 186–187]. При этом писатель одновременно вы-
смеивает поверхностный критический взгляд на буд-
дизм, когда это «просветление» характеризуется как 
«люциферическое духовное наслаждение» [13, 307].

Медитация графа Т. на собрании соловьевцев от-
даленно напоминает «арзамасский ужас» Л. Н. Тол-
стого: «…он вгляделся в мерцающую черноту перед 
глазами. В ней вспыхивали призрачные огни; косо 
поплыл вниз отпечатавшийся на сетчатке прямоу-
гольник окна» [13, 321]. Ср. в «Записках сумасшедше-
го»: «Как, я помню, мучительно мне было, что ком-
натка эта была именно квадратная. Окно было одно, 
с гардинкой красной <…> Когда я очнулся, никого 
в комнате не было и было темно» [19, 153]. Шаматха 

на произвольном объекте, которую выполняет граф 
Т., истолковывает эпизод, случившийся с реальным 
Толстым, как медитацию, которая открыла ему его 
внутренние сомнения.

Урган Джамбон Тулку, вспоминая о разговорах 
с Соловьевым, рассказывает о секте чань-буддизма 
Линьцзи и ее учителе, что в парадоксальных, наме-
ренно вульгаризированных образах описывал будду 
как «что-то вроде дыры в отхожем месте» [20, 148]. 
Сам Линьцзи Исюань помещает этот образ в гла-
ву, посвященную идее о незавершенности Учения, 
и не поясняет его. Пелевин в «t» предлагает понимать 
линьцзи-исюаневскую «дыру» как удачный образ пу-
стотности, не имеющей своей собственной природы. 
Интересно, что в книге В. С. Соловьева «Три разгово-
ра о войне, прогрессе и конце всемирной истории» 
(1900) упоминается о религии т. н. вертидырников, 
или дырмоляев, что молились на дыру в избе. Фи-
лософ не называет имя Толстого. Но оно восстанав-
ливается из контекста: «Xoтя «интeллигeнтныe» 
дыpмoляи и нaзывaют ceбя нe дыpмoляями, a 
xpиcтиaнaми и пpoпoвeдь cвoю нaзывaют eвaнгeлиeм, 
нo xpиcтиaнcтвo бeз Xpиcтa — и eвaнгeлиe, то ecть 
блaгaя вecть, бeз тoгo блaгa, o кoтopoм cтoилo бы 
вoзвeщaть, имeннo бeз дeйcтвитeльнoгo вocкpeceния 
в пoлнoтy блaжeннoй жизни, — ecть тaкoe жe пycтoe 
мecтo, кaк и oбыкнoвeннaя дыpa, пpocвepлeннaя 
в кpecтьянcкoй избe» [21, 9]. Далее В. С. Соловьев, 
также прямо не называя, сравнивает это «интелли-
гентское» толстовство с буддизмом [22, 19–20], чей 
высший идеал видится ему отрицательным. Таким 
образом, получается, что Соловьев из романа «t» всту-
пает в заочную дискуссию с реальным В. С. Соловье-
вым, предлагая положительное истолкование «от-
рицательного» идеала буддизма, в отличие от своего 
прототипа (см. книгу «Оправдание добра» (1899)).

Одна из последовательниц пелевинского Соло-
вьева, фактически являющегося буддистом, вспо-
минает его слова о В. В. Набокове (который «не 
то Филин, не то Алконост» [13, 324]): в одном из на-
боковских произведений умерший сравнивается 
с узлом на струне, который в момент смерти вместе 
со всем миром распутывается, и это говорит в том 
числе о том, что никакого узла на самом деле нет. 
А. В. Леденев в статье о стилевых традициях Набо-
кова в современной русской литературе указывает, 
что Пелевин имеет в виду роман «Истинная жизнь 
Себастьяна Найта» и что «в современной прозе от-
сылку к набоковской традиции» «чаще всего марки-
руют» «образы ажурного узла или парчового узора», 
которые характеризуют «одновременно и прихот-
ливые повороты человеческой судьбы, и формаль-
ные особенности «плетения словес»» [23, 73]. Од-
нако в данном случае речь идет о не «прихотливых 
поворотах судьбы», а об откровении об истинной 
жизни человека, которая обретается за пределами 
привычных нам физических и психических пред-
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ставлений: «…распутано было бы всё — всё, что он 
мог представить в наших детских терминах «про-
странство и время», которые оба — загадки <…>. Те-
перь он уловил нечто подлинное, ничего не имевшее 
общего с какими бы то ни было мыслями, ощуще-
ньями, опытом — со всем, чем он обладал в детском 
саду жизни…»» [24, 234].

Итак, между романами Виктора Пелевина «Ча-
паев и Пустота» и «t» существуют множественные 
межтекстовые связи. Центральной фигурой, вокруг 
которой отстраивается роман «t», является Лев Тол-
стой, точнее, масскультная проекция мифа о нем как 
о писателе и духовном искателе — граф Т. Таким об-
разом, эпизодическое появление Толстого в «Чапа-
еве и Пустоте» становится в «t» ядром большого ро-
манного сюжета.

Кстати, одно из возможных истолкований эпизо-
да пересечения графом Т. Стикса, равно как и всего 
романа «t», — это идея о том, что тот умер и оказал-
ся в бардо — в промежуточном состоянии умирания 
[25, 116]. Причем он сам ясно это осознает: «…вас 
убили у лодочной станции?» [13, 224] Ариэль, объ-
ясняя графу Т. что есть смерть, говорит следующее: 
после смерти «сохраняется остаточное мерцание, 
мысленный туман. Некая инерция индивидуального 
существования» [13, 157]. Это время, когда «личная 
вселенная», «ум может устремиться куда угодно» 
[13, 158]. Таким образом, в «бардо», на «кладбище 
музейного кладбища» [13, 410], граф Т. встречается 
с трансформированными концептами своих духов-
ных исканий и литературными порождениями [5, 
138]. Ср. с Коренными строфами шести Промежут-
ков Тибетской книги мертвых: «Теперь, когда наста-
ла для меня сама Реальность Промежутка, / избав-
люсь от призраков, рожденных бессознательным 
ужасом, / узнаю все предметы как порождения мо-
его собственного ума / и приму их как примеры вос-
приятия в промежутке. / Подойдя к этому моменту, 
приблизившись к последнему рубежу, / да не устра-
шусь своих собственных видений мирных и гневных 
божеств!» [26, 169]. Пересечение последнего рубежа, 
или «последней заставы» [13, 408], в финале романа 
символизирует полное и окончательное освобожде-
ние графа Т. от мира омрачений.

В центре внимания Пелевина оказываются буд-
дийские мотивы жизни и творчества Толстого. В «t» 
в буддийском ключе деконструируются сюжеты и об-
разы толстовской прозы, его связи с русской религи-
озной философией. Граф Т. выступает в книге в каче-
стве интегральной фигуры, которая сводит на себя 
все смыслы, проговариваемые другими буддийски 
мотивированными персонажами «Чапаева и Пусто-
ты», оказавшимися в «t».

Пелевин, подобно И. А. Бунину и А. Л. Иванченко, 
видит во Льве Толстом буддийского искателя, от-
правляющегося навстречу Абсолюту. При этом по-
путно писатель обозначает в книге различные воз-

можные заочные диалоги, связанные с буддийской 
тематикой, — между героем и его прототипом (граф 
Т. и Толстой, Соловьев и В. С. Соловьев), между писа-
телем и критиком (В. О. Пелевин и И. Берхин), между 
толстовством и буддизмом, наконец, между буддиз-
мом и буддизмом (одна из составляющих «t» — сати-
ра, направленная на примеры современного профан-
ного и коммерциализированного буддизма).
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Аннотация: статья посвящена анализу языковых средств выражения смирения с происходящим 
в русском языке. Смирение — одна из важнейших для понимания русского национального сознания 
нравственная категория. Идею смирения в русском языке отражают такие языковые единицы, как 
частица авось, предикатив ничего! и союз-частица пусть/пускай. В работе даны их семантический, 
синтаксический и фоносемантический анализы. Приводится обобщенная характеристика по данным 
Национального корпуса русского языка.
Ключевые слова: языковое сознание, нравственная категория, смирение, национальный характер, 
частица авось, предикатив ничего!, союз-частица пусть/пускай.

Abstract: the article is devoted to the analysis of linguistic means of expressing humility with what is happening 
in the Russian language. Humility is one of the most important moral categories for understanding the Russian 
national consciousness. The idea of humility in the Russian language is reflected by such linguistic units as the 
particle maybe, predicative of nothing! and the union is a particle let. The paper presents their semantic, 
syntactic and phonosemantic analysis. A generalized characteristic is given according to the data of the National 
Corpus of the Russian language.
Keywords: linguistic consciousness, moral category, humility, national character, particle maybe, predicative 
nothing!, union-particle let.

Одной из важных и значимых для понимания рус-
ского национального сознания нравственных катего-
рий является категория смирения, которая, согласно 
«Словарю русской ментальности», определяется как 
состояние мира, согласия и покорности, добровольное 
по отношению к окружающим и вынужденное перед 
силой. Оно «вызвано осознанием меры собственных 
достоинств и недостатков и поэтому предполагает 
отсутствие какой-либо реакции на возможную не-
справедливость к себе или другим людям (кротость, 
беззлобность). Понимание неизбежного несовершен-
ства мира и людей приводит к стойкому и ровному 
отношению к миру (терпимость) и отказу от любого 
осуждения человека (прощение), что почитается од-
ной из высших добродетелей зрелой личности, при-
носящей плод в обоих мирах (“возносяся, смиришься, 
а смиряясь, вознесешься”), потому “смирение — Богу 
угожденье, уму просвещенье, душе спасенье, дому бла-
гословенье и людям утешенье”» [10, 272].

Согласно данным этимологического анализа, зна-
чение слова смирение происходит от глагола сми-
рить, из др.-русск. съмѣрити «умерить, смягчить, 
подавить», из мѣра «мера», далее из праслав. *měra, 
от которого в числе прочего произошли др.-русск., 
ст.-слав. мѣра (др.-греч. μέτρον), русск. мера; восхо-
дит к праиндоевропейскому «мерить» [1].

Идею смирения в русском языке как нельзя бо-
лее ярко отражают такие языковые единицы, как 

частица авось, предикатив ничего! и союз-частица 
пусть/пускай.

Мы решили проверить, какой эмоциональный 
фон возникает на подсознательном уровне у челове-
ка при произнесении этих слов. Нами был проведен 
фоносемантический анализ данных лексем, который 
обнаружил их следующие выраженные признаки: 
авось — хороший, большой, светлый, простой, кра-
сивый, гладкий, легкий, величественный, округлый, 
громкий, могучий; ничего! — хороший, большой, неж-
ный, светлый, простой, сильный, красивый, гладкий, 
легкий, безопасный, величественный, яркий, радост-
ный, громкий, добрый; пусть — мужественный, тем-
ный, слабый, грустный, страшный, низменный, ту-
склый, печальный, тихий, пускай — мужественный, 
быстрый, тусклый, тихий, короткий [5].

Как видим, все рассматриваемые лексемы в ос-
новном обладают положительными коннотациями, 
которые на подсознательном уровне имеют положи-
тельные смыслы.

Теперь рассмотрим значение и контексты упо-
требления каждой из исследуемых единиц в отдель-
ности.

В «Словаре русской ментальности» авось опреде-
ляется следующим образом: «осуждаемая со стороны 
(извне), но субъективно оптимистическая оценка 
предполагаемых действий, связанная с безрассудной 
надеждой на естественный, при этом сиюминутно 
благоприятный ход событий». Авторы Словаря от-
мечают, что авось «восходит к древнему выражению 
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а въ съ (“а вот, сейчас” — “а вдруг!”) и показывает пол-
ную погруженность в настоящее, без должной опоры 
на прошлый опыт (который намеренно отчуждается) 
и без взвешенного осмысления будущего (посколь-
ку снимаются запреты на разумные ограничения). 
Имея упование, подкрепленное лишь надеждой без 
видимых и вероятных оснований, человек поступа-
ет, доверяясь судьбе (кривая вывезет) или Богу (Бог 
даст), в своем поведении не опирается на себя самого. 
Авось характеризует конкретную деятельность, вы-
полненную без должного продумывания последова-
тельнсти в ее исполнении, следовательно — плохую, 
некачественную, недобросовестную, “без души”. Авось 
выступает как последняя спасительная возможность 
благоприятного исполнения задуманного, когда че-
ловек пренебрегает подстерегающими его опасно-
стями, становясь беспечным или отважным до без-
рассудства. Это не самоубийственный акт отчаяния, 
но решимость действовать при отсутствии поддерж-
ки, информации и даже расчета на успех» [9, 19–20].

Как видим, в русском авось присутствует боль-
шая степень безрассудства, но в то же время дове-
рие Богу и судьбе. Авось вседа требует личной ре-
шимости и отваги.

А. Вежбицка отмечает следующее: «Русская части-
ца авось подводит краткий итог теме, пронизываю-
щей насквозь русский язык и русскую культуру, — теме 
судьбы, неконтролируемости событий, существованию 
в непознаваемом и неконтролируемом рациональным 
сознанием мире. Если у нас всё хорошо, то это лишь 
потому, что нам просто повезло, а вовсе не потому, 
что мы овладели какими-то знаниями или умения-
ми и подчинили себе окружающий нас мир. Жизнь 
непредсказуема и неуправляема, и не нужно черес-
чур полагаться на силы разума, логики или свои ра-
циональные действия… Авось очень точно отражает 
ряд особенностей русской культуры и русского наци-
онального характера…; слово передает отношение, 
трактующее жизнь как вещь непредсказуемую: нет 
смысла строить какие-то планы и пытаться их осу-
ществить; невозможно рационально организовать 
свою жизнь, поскольку жизнь нами не контролирует-
ся; самое лучшее, что остается делать, это положиться 
на удачу. Безрассудство, погруженность в настоящее, 
отсутствие опоры на прошлое и связи с будущим. До-
верее удаче, судьбе или Богу, когда рациональному 
уже нет места» [9, 19–20].

В. И. Даль также отмечает, что в авось выража-
ется значение желания или надежды, и приводит 
следующие характерные контексты употребления: 
Авось Бог поможет; Авось — вся надежда наша. Авось, 
небось, да третий какъ-нибудь. Ждем, пождем, авось 
и мы свое найдем. Авось не унывает [8].

Но, с другой стороны, в паре авось-небось им 
подчеркивается значение слепой самонадеянности 
на благополучный исход предприятия: От авося до-
бра не жди; Авось — плут, обманет; Авось в лес уйдет; 

Авось до добра не доведет; Авосю не вовсе верь; Дер-
жался авоська за небоську, да оба упали; Авось с не-
босем водились, да оба в яму ввалились [8].

Предикатив Ничего! выражает оценку всех сте-
пеней модальности в отношении к действительно-
сти: от сносно и так себе через все равно до ничуть, 
нисколько. По мнению составителей «Словаря рус-
ской ментальности», здесь дается «типично русская 
оценка личного состояния в крайних обстоятель-
ствах, когда еще можно терпеть (“ничего не скажешь”, 
“ничего не выйдет”). В русской ментальности “ниче-
го!” — апофатическая форма утверждения порядка 
его отрицанием (ништо, ниче)» [9, 518].

В. З. Санников так описывает значение этого сло-
ва в его предикативном употреблении: «Нечто не-
желательное произошло потому, что нам не повез-
ло. Не нужно огорчаться. Не нужно предпринимать 
особых усилий: жизнь непредсказуема, в будущем 
нам может повезти». Ученый называет этот смысл 
не пессимистическим, а скорее беспечно-оптими-
стическим, и подтверждает его следующими типич-
ными контекстами: Ничего! Прорвемся!; Ничего! Бог 
не выдаст, свинья не съест!; Ничего! Перемелется, 
мука будет! [14, 446].

Как видим, в этом предикативе выражается идея 
принятия божественной воли.

Семантически близка предикативу Ничего! дру-
гая семантическая единица — подчинительный союз 
пусть/пускай, «который, подобно выражению Ни-
чего! и знаменитому русскому авось, ярко выявля-
ет особенности русского национального характе-
ра, точнее — русского языкового сознания. Частица 
и в еще большей степени союз скорее оптимистич-
ны» [14, 446].

Лингвистический статус скрепы пусть/пускай 
точно не определен. Одни ученые видят в ней союз 
[5, 282], [13, 275], [18, 146], [7, 105], другие – модаль-
ную частицу [17, 278], третьи – союз-частицу [6, 720], 
[2, 444], четвертые –  слово, промежуточное между 
союзами и модальными словами [19, 116]. Однако 
никаких препятствий для истолкования слова пусть 
как союза, на наш взгляд, нет.

«Толковый словарь русского языка» С. И. Ожего-
ва и Н. Ю. Шведовой [11] характеризуют союз пускай 
как разговорный вариант союза пусть. Но, по спра-
ведливому замечанию И.А. Василенко, «нельзя со-
гласиться с тем, что пускай в отличие от пусть имеет 
разговорный оттенок. Оба эти союза встречаются в 
эмоционально насыщенной речи…» [4, 63]. Поэто-
му в дальнейшем эти два слова мы будем считать 
равноправными вариантами одного и того же союза.

 Сфера употребления союза пусть/пускай доста-
точно определена: он используется в уступительной 
придаточной части «тогда, когда в главной части 
выражается твердая уверенность в необходимости 
того, о чем в ней сообщается, дается настоятельный 
совет, выражается непреклонное намерение совер-
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шить действие. Эта особая решимость, непреклон-
ность придают предложению повышенную эмоци-
ональность» [16, 579]. Союз пусть/пускай вносит в 
такие предложения дополнительную экспрессию: «в 
главной части выражается намерение непременно 
осуществить задуманное наперекор трудностям, на-
званным в придаточной части» [18, 146], а сама при-
даточная часть получает значение «условия допу-
скаемого, но не устраняющего, не препятствующего 
осуществлению того, что обозначено в главной ча-
сти» [17, 278]. Но чем весомее причина, тем больше 
намерение осуществить задуманное вопреки всем 
трудностям, названным в придаточном предложе-
нии. Таким образом, союз пусть/пускай вносит в 
предложение дополнительную экспрессию. Если 
вместо него употребить союз хотя /хоть, то экс-
прессия непременного осуществления действия во 
что бы то ни стало будет снята [18, 146]: Пускай на-
ступили холода, я все-таки буду заниматься спор-
том на улице. – Хотя наступили холода, я все-таки 
буду заниматься спортом на улице.

Л. А. Булаховский и В. З. Санников выводит про-
исхождение этого союза из форм повелительного 
наклонения глаголов пустить, пускать [3, 349], [13, 
447], а И. А. Василенко и Р. Гусман Тирадо – из побу-
дительной частицы [4, 63], [7, 105]. Этот союз явля-
ется характерной принадлежностью живой разго-
ворной речи.

В. З Санников склонен считать пусть и пускай 
полными синонимами (или вариантами одного со-
юза) и видит их отличие друг от друга лишь в том, 
что пусть закрепилось как штамп в математиче-
ских и некоторых других научных текстах [14, 447].

Частотность употребления союза-частицы пусть/
пускай в системе средств выражения уступитель-
ности заметно снижена. В XIX веке она составляла 
3,6%, а к 80-м годам XIX века  сократилась до 1%. 
«Скорее всего это свидетельствует о том, что разго-
ворная речь (по крайней мере, кодифицированная) 
его постепенно утрачивает, и если, тем не менее, мы 
встречаем его в языке художественной литературы 
последних 50-60 лет, то лишь в силу естественного 
стремления этого языка к стилизации диалектов и 
просторечия» [7, 105].

В. З. Санников, анализируя контексты употребле-
ния союза-частицы пусть/пускай, выделяет в нем 
семантику допущения. В одних контекстах приня-
тие чего-либо может употребляться для выражения 
примирения с чем-либо,  смирения: Пускай заманит 
и обманет, – Не пропадешь, не сгинешь ты И лишь за-
бота затуманит Твои прекрасные черты (А. Блок); 
в других – идея допущения имеет значение, прямо 
противоположное первому  – побуждение, а то и по-
веление, угроза: Пусть он гений-разгений, я ему по-
кажу, как людей обижать [14, 448].

Нам кажется, что в обоих контекстах мы также 
имеем дело со смысловым противоречием между 

эксплицитно и имплицитно выраженными след-
ствиеми, вытекающими из одного условия. Сравни-
те следующую трансформацию приведенных выше 
синтаксических структур: Заманит, обманет, следо-
вательно, пропадешь ты, сгинешь, но нет, не пропа-
дешь, не сгинешь ты; Он гений-рагений, следователь-
но его нужно бояться, а я не боюсь и покажу ему, как 
людей обижать. Такие контексты показывают вну-
треннюю силу. решимость, непреклонность при до-
бровольном смирении.

Ученый выделяет еще одно значение союза-ча-
стицы пусть/пускай. Он пишет: «Смирение предпо-
лагает нежелательность описываемого – смиряются 
с чем-то нежелательным»: Пусть мне удастся посту-
пить в институт, (но) закончить его я все равно не 
смогу [14, 450].

На наш взгляд, в этом контексте опять реализо-
вана идея допущения.  Союз-частица пусть/пускай 
выступает в значении даже если, о чем сказано в 
Грамматике-70: «Союз-частица пусть (пускай) не-
сет экспрессивно-модальное значение допущения 
нежелательного или признание реально существу-
ющего факта» [6, 720].

В контексте Пусть враги нас порубят, побьют, 
Пусть обратно добычу отымут, Но певцы о нас сла-
ву споют, Ибо мертвые сраму не имут (В. Брюсов), 
по мнению В. З. Санникова, содержится призыв к 
борьбе и стремление оправдать даже худший воз-
можный исход этой борьбы. В этом он также видит 
«беспечность, даже бесшабашность, пренебрежение 
опасностью, желание оправдать эту беспечность до-
водами, зачастую неубедительными, достаточно на-
думанными. Событие, указание на которое вводится 
союзом пускай/пусть (даже гибель), объявляется не 
имеющим большого значения в описываемой ситу-
ации» [14, 450–451].

По нашему мнению, здесь реализована идея ре-
шимости (когда допускается даже самая худшая си-
туация), отваги, невзирая на смерть, на что также 
указывает противоречие двух следствий, вытекаю-
щих из одного условия.

По данным Национального корпуса русского язы-
ка употребление частицы авось, предикатива ниче-
го! и союза-частицы пускай обнаруживает низкую 
частотность, а союза-частицы пусть –  среднюю [11].

Приведем таблицу статистики текстов, в которых 
данные лексемы употребляются. См. табл. 1

Из этой таблицы мы видим, что рассматривае-
мые нами лексемы употребляются преимущественно 
авторами мужского пола в основном в художествен-
ной и публицистической сфере, затрагивающей по 
большей мере следующую тематику: «Искусство 
и культура», «Политика и общественная жизнь», 
«Частная жизнь». Частица авось и предикатив ни-
чего! употребляются преимущественно в художе-
ственных текстах, а союз-частица пусть/пускай – в 
нехудожественных.
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Т.В. Ильина, Е.В. Сидорова, О.А. Швецова

Т а б л и ц а  1
Метаатрибут Авось Ничего! Пусть Пускай

Вид текста

художественные – 
64,49% 
нехудожественные – 
33,51% 

художественные – 
78,40% 
нехудожественные – 
21,60% 

нехудожественные – 
61,41% 
художественные – 
38,65%

нехудожественные – 
52,59% 
художественные – 
47,41%

Пол автора 
мужской – 91, 39%  
женский – 8, 61%

мужской – 83, 58% 
женский – 16, 42% мужской – 80, 82% 

женский – 19, 18%
мужской – 86, 67% 
женский – 13, 33%

Сфера 
функционирования

художественная – 
64,47%
публицистика – 
15,87%
бытовая – 15,53%

художественная – 
78,40%
публицистика – 
16,03%

публицистика – 
44,93%
художественная – 
38,52%
учебно-научная – 
7,72%

художественная – 
47,41%
публицистика – 
40,74%
учебно-научная – 
5,19%

Тематика текста

частная жизнь – 
28,93%
искусство и культура  
– 15,59%
политика и 
общественная жизнь 
– 13,77 %
история – 6,61%
администрация и 
управление – 4,57%
армия и 
вооруженные 
конфликты – 4,24%
религия – 3,47%
наука и технология – 
2,81%
образование – 2,59%
философия – 6,78%
путешествия – 2,42%
прочее – 14,99%

искусство и культура  
– 31,67%
частная жизнь – 
30,00%
политика и 
общественная жизнь 
– 11,67 %
спорт – 6,67%
досуг, зрелища и 
развлечения – 5%
образование – 3,33%
криминал – 3,33%
техника – 1,67%
право – 1,67%
природа – 1,67%
прочее – 3,33%

политика и 
общественная жизнь 
– 16,25 %
искусство и культура  
– 14,83%
частная жизнь – 
11,51%
наука и технология – 
10,32%
история – 6,28%
религия – 10, 28% 
философия – 3,12%
бизнес, коммерция, 
экономика, 
финанасы – 2,94%
администрация и 
управление – 2,41%
путешествие – 2,35%
прочее – 26,79%

искусство и культура  
– 21,51%
политика и 
общественная жизнь 
– 19,19%
частная жизнь – 
12,21%
наука и технология – 
6,40%
религия – 6,40%
философия – 5,81%
история – 4,65%
бизнес, коммерция, 
экономика, 
финанасы – 3,49%
администрация и 
управление – 3,49%
досуг, зрелища и 
развлечения – 2,91%
прочее – 13,95%

Стиль нейтральный – 91,00 
%

нейтральный – 81,57 
%
сниженный – 8,87%
индивидуально-
авторский – 7,51%

нейтральный – 95,40 
% нейтральный – 96,30 

%

Таким образом, проведенное нами исследо-
вание показало, что смирение является одной из 
важнейших для понимания русского националь-
ного сознания нравственных категорий. Идею сми-
рения в русском языке отражают такие языковые 
единицы, как частица авось, предикатив ничего! и 
союз-частица пусть/пускай. Все эти единицы вы-
ражают разную степень модальности в отношении 
к действительности и имеют значение оптимизма, 
упования и надежды на благополучный исход собы-
тий, доверие судьбе, Богу, что на внешнем уровне 
может выглядеть как пренебрежение опасностью, 
но на самом деле обнаруживает внутреннюю силу, 
решимость и непреклонность при добровольном 
смирении. Такое понимание смирения как нельзя 
лучше соответствует и этимологическому значе-
нию слова (это позволяет говорить о смирении как 
о знании своей меры), и современной внутренней 
форме, указывающей на то, что смиренный чело-
век всегда пребывает в мире с Богом, самим собой 
и другими людьми.
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Аннотация: в предлагаемой статье делается попытка раскрыть жанровую природу романа-дис-
топии В. Сорокина «Теллурия». Автор опирается на наблюдения исследователей феномена утопии 
и антиутопии и подтверждает вывод об антиномическом единстве утопизма и антиутопизма как 
мировоззренческих векторов, реализованных в каждом конкретном произведении. Предлагается 
трактовка понятия дистопии как феномена реализации такого двуединства. На основании указан-
ной теоретической установки в статье предлагается анализ романа В. Сорокина «Теллурия». Рас-
смотрены различные точки зрения на это произведение, на его жанровую специфику.
Ключевые слова: жанр, модель, мировоззрение, утопия, дистопия, эстетизм.

Abstract: this article makes attempt to reveal the genre nature of V. Sorokin’s dystopian novel Telluria. the 
author relies on the observations of researchers of the phenomenon of utopia and dystopia and confirms the 
conclusion about the antinomic unity of utopianism and anti-utopianism as ideological vectors realized in 
each specific work. The interpretation of the concept of dystopia as a phenomenon of the implementation of 
such dual unity is proposed. Based on the specified theoretical setting, the article offers an analysis of V. Sorokin’s 
novel Telluria. Various points of view on this work and its genre specificity are considered.
Keywords: genre, model, worldview, utopia, dystopia, aestheticism.

1. ВВЕДЕНИЕ
Существует, по крайней мере две противополож-

ные точки зрения на жанровую природу таких яв-
лений, как утопия и антиутопия. Согласно первой, 
«жанр» утопии и «жанр» антиутопии представляют 
собой два различных и противоположных друг дру-
гу феномена, каждый из которых имеет свою «био-
графию» и литературные паттерны. Но это в тео-
рии. На практике, и с ней связана другая позиция, 
ни утопия, ни антиутопия жанрами не являются, так 
как мы не найдем ни одного примера произведения, 
которое бы иллюстрировало такой «жанр» в чистом 
виде. Нет «жанра антиутопии», но есть жанр «романа-
антиутопии». Поэтому те исследователи, внимание 
которых сосредоточено на творчестве конкретных 
авторов, говорят о «метажанровом образовании», 
или метажанровом синтезе, имеющем мировоззрен-
ческую природу. Именно в таком смысле трактует 
утопию Н. Ковтун [1, 2005]. Поэтому правильнее го-
ворить о наличии утопизма или антиутопизма как 
мироззренческих векторов в творчестве того или ино-
го автора и его конкретном воплощении в художе-
ственном тексте. Далее, можно предположить, что 
названные два феномена на практике не обходятся 
друг без друга. Об «амбивалентности» этих феноме-
нов говорит Т. Бахтина [2, 13]. На феномен смешения 
различных жанров в антиутопии конца ХХ в. и появ-
ление «постутопии» указывает А. Воробьева [3, 9]. 
О «трансформации» утопии в антиутопию в ХХ веке 

свидетельствуют наблюдения Н. Б. Якушевой [4]. От-
сутствие «непримиримой оппозиции» между двумя 
феноменами подтверждается О. Демидовой [5, 8]. 
Таким образом, в каждом конкретном тексте они 
сосуществуют как антиномическое единство. Для 
примера, даже «канонические» тексты антиутопий, 
такие как роман Е. Замятина, при внимательном 
рассмотрении содержат эти два мысленных векто-
ра в их нерасчлененном единстве. В данной работе 
мы пользуемся термином дистопия как наиболее 
подходящим для характеристики такого единства.

Вопрос лишь в том, какова художественная кар-
тина, созданная писателем, и каковы «пропорции» 
и характер взаимодействия этих векторов, к каким 
идейным результатам это приводит.

В настоящей статье предлагается анализ слож-
ного по структуре и нетрадиционного по своему во-
площению постмодернистского романа В. Сорокина 
«Теллурия» (2013). Владимир Сорокин — один из са-
мых противоречивых современных российских пи-
сателей, почти каждое его произведение вызывает 
огромный и неоднозначный резонанс в литератур-
ном мире. Содержание его работ абсурдно и причуд-
ливо, форма нова, а языковые ресурсы уникальны. 
Роман почти единодушно получил высокую оценку 
литературного мира, был удостоен двух авторитет-
ных наград от российского литературного сообще-
ства, признан «абсолютной вершиной» творчества 
В. Сорокина. Вместе с тем стоит отметить, что оценка 
романа в критике не была однозначной. Так, М. Ку-
черская указывает на то, что писатель повторяет са-
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мого себя, использует давно отработанные клише. 
Критик обнаруживает недостатки сюжета, лишенного 
целостности и последовательности. Искусственное 
нанизывание разнородных текстов, которые явля-
ются лишь стилизациями многочисленных жанров, 
на «длинный теллуровый гвоздь» не придает ему 
достоинства. Попытки создать стилизации с исполь-
зованием культурных кодов русской идентичности 
критик называет «бессмысленным сором» из «вы-
вернутых наизнанку» культурных кодов и политиче-
ских реалий, стилизованных под различные жанры. 
Критик отмечает в качестве доминантной особенно-
сти «разъединяющий» пафос произведения: «Мотив 
всеобщего распада, разъединенности подчеркивает 
и политическое устройство представленного в «Тел-
лурии» мира… а в еще большей степени — структура 
романа» [6]. Но так ли однозначна подобная трак-
товка романа?

Дистопия В. Сорокина демонстрирует уникаль-
ный пример «антропологической дистопии», или 
«евтопии», в отличие от метажанровых моделей, где 
доминирующими были социальные и политические 
векторы. Материалом для данного исследования по-
служили тексты В. Сорокина, его интервью, статьи 
литературных критиков, опубликованные в журна-
лах и интернет-ресурсах. Подробный и разносторон-
ний анализ романа можно найти в изданном в 2018 г. 
сборнике «Это просто буквы на бумаге…» Владимир 
Сорокин: после литературы. Антология, 2018» [7]. 
В нем собраны статьи Б. Гройса, А. Гениса, М. Липо-
вецкого, И. Калинина, М. Рыклина, Е. Добренко, дру-
гих исследователей.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
2.1. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ИЛИ СОЦИАЛЬНОЕ?

Отметим, прежде всего то важное обстоятель-
ство, что дистопия В. Сорокина выполнена в русле 
логики его собственной эстетической концепции. 
Ее следует интерпретировать не только как очеред-
ной экспериментальный проект с языком, но с точки 
зрения социальной, исторической и гуманитарной 
проблематики. Каждый фрагмент романа представ-
ляет собой жанровую или стилевую игру, пародию 
на жанр или стиль. Эстетическое и социальное соеди-
няются здесь в сюжете, каждый раз уникальном. Как 
отмечает критик А. Архангельский, «в этом романе 
настоящий и единственный герой — язык, точнее, 
разные языки: это новый Вавилон <… > Молитва, 
исполненная на пятидесяти разных языках. В то-
ске по различиям Сорокин возвращает «себе» даже 
язык соцреализма — перед лицом новой опасности, 
гораздо более страшной: перед угрозой разъязыков-
ления. И вот ведь что важно: ничего с этим поделать 
нельзя. Спасет только катастрофа»[8]. Ирония кри-
тика понятна, но вряд ли справедлива. Катастрофа 
не спасет. Что касается языка, то при всем мастерстве 
стилизации он является не единственным «героем», 

в романе имеются и другие особенности, обсуждение 
которых не менее важно — аспекты мировоззренче-
ские и социальные.

Мир, изображенный в романе, конечно, не имеет 
ничего общего с реалиями подлинной истории, это 
«чистая форма», однако же являющаяся следствием 
самой истории. Дистопия В. Сорокина является «де-
тищем» постсоветского культурного пространства, 
его производной, свидетельством новой жизни жан-
ра, новых тенденций, связанных прежде всего с «чув-
ством ацедии, потерянности и обреченности» [9], 
осмыслением реальности в контексте социальных, 
политических и экономических тенденций постсо-
ветского времени.

Если раньше В. Сорокин был привержен концеп-
туалистским опытам с языком, использовал в каче-
стве приема «слом» повествования для изображения 
насилия и разнообразных «перверсий», то поздняя 
проза все чаще использует наполненную социальны-
ми смыслами символику, хотя, как минимум, спор-
ную и неоднозначную. Как отмечает исследователь 
В. Сорокина, стали очевидными «серьезные изме-
нения в его авторской манере: переход от верхо-
венства формы к преобладанию содержания, смыс-
ла. Для Сорокина всегда была важна тема истории 
России, политика, но если в ранних его текстах эти 
идеи занимали скорее второстепенное положение 
и в основном деконструировались, то теперь писа-
тель серьезно осмысливает прошлое, будущее и на-
стоящее России» [10, 167].

С точки зрения художественной формы «Теллу-
рия» точно не является традиционным романом, ко-
торые имеют полную сюжетную канву: начало, раз-
витие, кульминация и финал, имеют героев, главных 
и второстепенных. Роман В. Сорокина не содержит 
одной «сквозной» истории, он включает в себя пять-
десят глав, в которых рассказываются внешне не свя-
занные короткие истории. По сути, между ними нет 
никакой связи, и единственное звено, которое может 
соединить эти, казалось бы, не относящиеся к делу 
истории, — это теллуровый гвоздь. Почему «гвоздь» 
и почему «теллурий», в чем художественно-функци-
ональная нагрузка образов?

Гвоздь из теллурия берет на себя роль сюжетоо-
бразующей детали романа и художественную функ-
цию создания утопического контекста. Очевидно, 
что фольклорное происхождение этого образа ухо-
дит корнями в волшебную сказку, где водятся «вол-
шебные помощники», помогающие человеку. Есть 
прецедент литературной сказки Е. Пермяка «Золо-
той гвоздь» [11], в сюжете которой гвоздь приносит 
всем счастье, правда, причина кроется не в «волшеб-
ном предмете», гвоздь — это условный «паллиатив», 
кузнецом счастья является сам человек.

Религиозным источником этого образа являются 
христианские тексты. В литературе гвозди, которы-
ми Иисуса прибивали к кресту, впоследствии стали 
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символом мученичества, подобно другому симво-
лу — терновому венцу. Заметим, что иглы венца ас-
социативно также связаны с гвоздями. Символика 
гвоздя имеет распространение в мифологии. Так, 
в словаре символов Д. Тессидера отмечается факт 
существования символа гвоздя в китайской и антич-
ной мифологии: «по китайской традиции, в здание 
часто забивают множество лишних гвоздей, чтобы 
защитить его от злых духов; в Древнем Риме в храме 
Юпитера существовала ежегодная церемония заби-
вания гвоздя» [12, 147].

Разумеется, В. Сорокин использует это сюжетоо-
бразующий образ не для того, чтобы актуализировать 
миф о Христе. Но важно указать здесь на религиоз-
ную и мифологическую составляющую в семантике 
образа, его ассоциативную метафорическую подо-
плеку. Заметим, что «игра» с гвоздем похожа на по-
добную же игру с другим ритуальным образом — 
ледяным топором или молотком из романа «Лед». 
Характерно, что в обоих случая их функции несут 
в себе смысл инициации, посвящения в избранные. 
В одном случае, это приобщение к братству Боже-
ственного Круга Света, в другом случае — приобще-
нию к универсуму Счастья. Аналогия в использова-
нии такого сюжетного «шаблона» очевидна. Она еще 
более подкрепляется характером использования ри-
туального инструмента, посвящение производится 
мощным механическим ударом (в грудь или голову), 
который осуществляют только «посвященные люди», 
специалисты. Такими специалистами в «Теллурии» 
являются «плотники», и этот факт вносит допол-
нительные коннотации в символику гвоздя. Плот-
ником был отец Иисуса Иосиф. Сошлемся на более 
широкую интерпретацию этого образа в «Словаре 
сюжетов и символов» Дж. Холла: «В христианской 
традиции атрибутом плотника Иосифа, мужа Девы 
Марии и приемного отца Иисуса Христа, стали ли-
лия — символ целомудрия — и столярные инстру-
менты. Плотники построили Ноев ковчег, который 
в раннем христианстве олицетворял концепцию Вос-
кресения» [13, 150].

В реальности теллурий не обладает никакими 
особыми свойствами подобно золоту или серебру, 
однако в контексте повествования автор придает 
ему условную символическую ценность. Согласно 
роману, гвоздь из теллура вызывает в человеке по-
зитивные ощущения, но они также с большой веро-
ятностью могут привести к смерти.

Объединяющим части романа воедино является 
мотив «нового средневековья» [14], которое предпо-
ложительно наступит в обозримом будущем. Следу-
ет отметить, что среди критиков нет единодушия 
в этом плане, имеет место определение сорокин-
ского мира как «политического трактата о новом Ре-
нессансе» [15]. Обе трактовки имеют каждый свою 
аргументацию и обоснование. Как бы то ни было, 
в мире романа (как и в других текстах В. Сорокина) 

прошлое и будущее сосуществуют в одном простран-
стве: архаические реалии (например, преобладание 
гужевого вида транспорта) парадоксальным образом 
соседствуют с развитой биотехнологией (в романе 
персонажи пользуются «умницами», передовыми 
средствами коммуникации). В. Сорокин в «Дне оприч-
ника» (2006), «Сахарном Кремле» (2008) использует 
тот же прием лобового столкновения высоких тех-
нологий с социальной архаикой.

Теллурий — условный «мотиватор» сюжета и ком-
позиции утопии. Он «пересоздает мир на новой ос-
нове и придает ему новую форму» [14]. В будущем 
мире «пророк ближнего радиуса действия» [16] про-
рочит гармоническое мироустройство, базирующееся 
на идее синтеза общего и индивидуального счастья.

В романе показано, как в контексте впечатляю-
щего и — увы — безрадостного будущего разворачи-
ваются различные события, кажущиеся абсурдными 
и полными утопических фантазий. Мир, изображен-
ный в романе, претерпел серьезные геополитиче-
ские изменения не в лучшую сторону. Одновременно 
в романе звучит глубокая антиутопическая ирония.

Один из героев романа (история вторая) размыш-
ляет о трагическом прошлом российской истории, 
высказывает вещие и неутешительные прогнозы 
на будущее. В. Сорокин «устроил распекацию России-
матушке», — отмечает критик А. Кузьменков обли-
чительно сатирический пафос романа [16]. Кажется, 
что всё, о чем говорится в романе, это ироническая 
шутка автора в духе постмодернизма. В пассажах от-
четливо звучит тенденция дискредитации истории, 
деконструкции патриотического нарратива, од-
нако мировоззренческое противоречие заключается 
в том, что за всем этим можно увидеть и другое — 
глубокую озабоченность национальной судьбой, на-
дежду на подлинное обновление страны.

2.2. РЕЛИГИОЗНЫЕ МОТИВЫ И АНТИЭСТЕТИЗМ
Текст романа пронизан религиозными мотивами. 

Разумеется, не ради религии как таковой, а для соз-
дания особого «поля художественной игры», харак-
терной для постмодернистского дискурса вообще. 
История с тамплиерами свидетельствует о глубо-
ком знании автором истории средневековой Евро-
пы и крестовых походов. Остроумно разыгрывается 
миф о псоглавцах, поклоняющихся святому Христо-
фору. В другом случае создается виртуозная стили-
зация жанра молитвы.

В эпизоде о «крестоносцах» они являются за-
щитниками христианской веры и хотят бороться 
с логовом неверных. В. Сорокин и здесь пользуется 
излюбленным стилистическим приемом сочетания 
архаики и модерна. Роботизированные самолеты, ав-
томатическая артиллерия выступают как отсылки 
к американским и японским анимационным филь-
мам. Использованы образы «трансформеров» и «мо-
бильного костюма Гандама». Объединяя культурные 
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и исторические элементы разных стран, разного вре-
мени, В. Сорокин конструирует собственную модель 
времени, где будущее представляется «многоязыч-
ной, многокультурной эпохой плюрализма».

Автор также раскрывает свое представление 
о трагической природе войны. Война, с его точки 
зрения — это место неразрешимых антагонистиче-
ских убеждений, споров за территории, различий 
идеологических принципов. Описывая войны бу-
дущего, В. Сорокин синтезирует элементы разных 
видов искусства: литературы, кино, телевидения, 
вплетает в повествование истории разных стран. 
Образы рыцарей, голова Иисуса, упоминание «не-
верных» — аллюзия на «Крестовые походы» сред-
невековой Европы.

История двадцать вторая романа — стилизация 
средневекового гротеска с мотивами вампиризма 
и с апокрифическим мотивом о псоглавцах. Два пер-
сонажа — Роман и Фома, монстры с собачьими голо-
вами — сидят возле костра, греют воду в котелке, го-
ворят о Пушкине и Бодлере, о том, как «пройти через 
испытания и невзгоды, двигаться дальше, достичь 
физического и духовного совершенства». Сочетание 
«гуманитарных» тем — литературы, философии, 
музыки — с темой еды и каннибализма производит 
на читателя сильнейший шокирующий эффект. Эф-
фект резкого контраста деталей является излюблен-
ным приемом В. Сорокина, любящего «высекать» 
плотный и мощный заряд антиэстетизма.

Данный фрагмент можно интерпретировать дво-
яко. С одной стороны, писатель демонстрирует про-
водимый им эксперимент с возможностями языка, 
с границами «нагрузки» на язык, это иллюстрация 
стремления В. Сорокина шокировать читателя наро-
читым антиэстетизмом, использованием темы кан-
нибализма, «снижением градуса» дозволенного, когда 
неприличное и непристойное «вдруг» оборачивается 
вполне «приемлемым» для прочтения. Непристойно-
сти не просто изображаются, по ходу повествования 
процесс смакования намеренно усиливается. Напра-
шивается мысль, что основной результат восприятия 
текста В. Сорокина заключается в эпатаже и прово-
кации. Писатель эпатирует читателя, и только в этом 
заключается главная «идея текста», эпатирует изо-
щренно и настойчиво. В приведенном отрывке есть 
некоторое художественно-функциональное «оправ-
дание» темы «мозга». (Вспомним знаменитое всту-
пление к поэме В. Маяковского «Облако в штанах»: 
«Вашу мысль, мечтающую на размягченном мозгу, 
как выжиревший лакей…»).

Вместе с тем фрагмент о псоглавцах содержит 
возможность его философской интерпретации, по-
зволяющей уточнить специфику феномена утопии 
у В. Сорокина. С точки зрения исследователя Д. Фун-
товой, в этом фрагменте беседы двух интеллектуа-
лов, обедающих человеческими мозгами, заложена 
значимая метафора: если авторы утопий ХХ в. воз-

лагали надежду на спасительный разум, то у В. Со-
рокина звучит мысль об ограниченности рационали-
стического подхода: «данный метафорический образ 
предельно прозрачен для читателя: «от потребления 
идей недалеко и до потребления людей» [17].

Есть здесь и дополнительный момент. В. Сорокин 
вносит долю иронии и остраненность в изображение 
темы войны. Происходит процесс «дегероизации» 
войны. Его цель — высмеять и осудить тех, кто вы-
ступает за войну, кто ханжески морализирует, но при 
этом преследует корыстные цели. Посылая других 
в качестве пушечного мяса сражаться на поле боя, 
они пожинают плоды войны. Наслаждаясь пожира-
нием головы воина, два монстра нашли гвоздь в го-
лове мертвеца и выразили ему свою похвалу, сказав, 
что татарский воин был «чрезвычайно сильным, 
храбрым и бесстрашным. Героический и непобеди-
мый воин и его благородные чувства были убиты 
«злым куском металла». С иронией отмечает В. Со-
рокин, что самый храбрый воин часто не сравнится 
с маленькой вражеской пулей.

2.3.УТОПИЯ ИЛИ АНТИУТОПИЯ?
Модель утопии по своей природе «одномерна» 

и «абсолютна», она не предполагает вариантов. Цель 
утопического общества у В. Сорокина — построить 
общество, в котором могут быть счастливы все вме-
сте. С другой стороны, утопия, описанная в рома-
не, — это место, где каждый прекрасен и счастлив 
по-своему. И в этом смысле модель В. Сорокина об-
ретает гибкость и вариативность. В романе нет еди-
ного главного героя, в пятидесяти историях романа 
сотни разнообразных персонажей, каждый из кото-
рых стремится к своему собственному счастью. В. Со-
рокин, нарушив «канон» жанра, создал иной вариант 
«идеальной» модели утопии: утопия должна быть 
«множественной». Как только возникает одномер-
ность утопии, она превращается в свою противопо-
ложность — в антиутопию, индивидуальный разум 
в этой модели становится жертвой общественного 
диктата, что приводит к катастрофе. По мысли В. Со-
рокина, идеальный утопический мир должен состо-
ять из множества уникальных утопий и персонали-
зированных ценностей и мировоззрений.

Отсутствие единого сюжета и наличие много-
численных историй превращает книгу в «созвез-
дие утопий». Критик Р. Арбитман отмечает в рома-
не дробный ретроутопический хронотоп, в котором 
используется излюбленный автором прием синтеза 
архаики и будущего: «Полсотни глав, где такое буду-
щее описано, — это полсотни отдельных маленьких 
утопий, на любой вкус, цвет и настрой» [18]. Утопи-
ческий мир у В. Сорокина не однообразен, он «ди-
версифицирован», к нему возможны разные пути, 
которые дополняют друг друга, но не заменяют один 
другой. Только такая утопия, которая пропагандирует 
разнообразные ценности и разнообразное счастье, 
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по В. Сорокину¸ может быть названа воплощением 
истинного счастья. Персонажи В. Сорокина живут 
в состоянии мечты, у каждого своей. И каждая меч-
та обоснована и заслуживает понимания.

Вернемся к интерпретации романа как «мета-
жанра». Он не прочитывается как утопия/антиуто-
пия в устоявшемся традиционном понимании это-
го феномена, но выходит за его пределы. Трактовка 
жанра романа В. Сорокина требует более глубоко-
го понимания идеи писателя, антропологического. 
«Теллурию» следует понимать не как «прямое вы-
сказывание», а как художественную метафору. Как 
убедительно показывает критик С. Львовский, «ос-
новная его проблематика лежит в сфере не полито-
логии и future studies, но антропологии и (отчасти, 
как следствие) социологии» [14]. В романе В. Соро-
кина создается сложная картина, сочетающая в себе 
утопическое и антиутопическое. В. Сорокин написал 
многоаспектный роман, и анализировать его можно 
с разных позиций — с точки зрения истории, рели-
гии, футурологии и психоделизма. И каждый раз об-
наруживается, что он выходит за рамки привычного 
восприятия. Подыскивая термины для определения 
сорокинской конструкции, литературовед приво-
дит такие слова, как «постисторический», «пост-
современный», «постсекулярный», «пострелигиоз-
ный», «посттрансцендентный»: «Сорокину удалось 
вообразить мир, каким-то образом продлившийся 
туда, где его не могло и не должно было быть» [14]. 
Иными словами, проект утопии не состоялся ввиду 
отсутствия места и несвоевременности, эту гума-
нитарную модель можно трактовать как «антропо-
логическую дистопию». Подобная интерпретация со-
звучна с трактовкой романа другим исследователем 
как «эвтопии», изображения общества «не идеаль-
ного и не «справедливого» или «праведного», одна-
ко счастливого» [17].

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Роман В. Сорокина феномен уникальный в том от-

ношении, что писатель нарушает в нем собственные, 
ранее сформулированные установки, ограничиваю-
щие творчество чисто языковыми экспериментами. 
В романе отчетливо звучат социальные, гуманитар-
ные и этические проблемы. При всем привычном для 
писателя эпатировании читателя и выходах за нор-
мы приличия, автор создает оригинальную модель 
дистопии, в котором доминирует вопрос о потреб-
ности счастья индивидуального как фактора чело-
веческого благоденствия. Однако утопия о счастье 
заведомо невыполнима и оборачивается своей про-
тивоположностью — антиутопией.

В романе причудливым образом сочетаются про-
тиворечивые жанровые и стилевые стратегии. Вопре-
ки декларированному писателем лингвистическому 
герметизму, налицо социальная и политическая со-
ставляющая романа, выводящая его за рамки фило-

логического эксперимента. Мир, изображенный в ро-
мане — это одновременно и «новое средневековье», 
и «новый ренессанс». Утопизм и антиутопизм пара-
доксально сосуществуют в рамках одного произве-
дения и дают основание квалифицировать его как 
дистопию, понимаемую как синтез двух метажанро-
вых векторов. Утопия как манифестация веры в ин-
дивидуальное счастье вступает в антиномическое 
противостояние с концепцией вечного несовершен-
ства общественного и государственного устройства. 
Переступая через устоявшиеся представления о жан-
ровых канонах, В. Сорокин продемонстрировал новую 
модель жанра, в котором акцент делается не на гар-
моническом/дисгармоническом обществе, а на реше-
нии вопроса гуманитарного — об индивидуальном 
счастье для каждого. Но и здесь неразрешимость 
проблемы возвращает утопизм к своей противопо-
ложности — антиутопизму. Дистопия В. Сорокина — 
это демонстрация парадоксальности и антиномиз-
ма — филологического и социального.
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Аннотация: статья посвящена новейшему литературному материалу — роману А. Иванова «Не-
настье» (2015), который представляет самобытное эпическое полотно о современности. Охарак-
теризованы подходы автора к художественному исследованию переломных этапов общественной 
жизни 1980–2000-х гг. и сопряженных с ними индивидуальных и коллективных социальных состояний. 
Делаются выводы о значении регионального «городского текста», сюжетно-композиционных реше-
ний для выявления типов отношений персонажей с историческим временем.
Ключевые слова: современный роман, Алексей Иванов, историческое время, социальные состояния, 
массовые сцены.

Abstract: the article is devoted to the latest literary material — A. Ivanov’s novel “Bad Weather” (2015), which 
has become an original canvas about modernity. The author’s approaches to the artistic study of the critical 
stages of the social history of the 1980s — 2000s and the associated individual and collective social states are 
characterized. Conclusions are drawn about the significance of the regional «urban text», plot and compositional 
solutions for identifying the types of relationships of characters with historical time.
Keywords: modern novel, Alexey Ivanov, historical time, social conditions, mass scenes.

В истории новейшей литературы 2015 год отме-
чен появлением ряда масштабных социально-пси-
хологических полотен о современности и недавнем 
прошлом: речь идет о романах «Лестница Якова» 
Л. Улицкой [1], «Любовь в эпоху перемен» Ю. Поля-
кова [2] и «Ненастье» А. Иванова [3].

В «Ненастье», этом, по определению автора, «эк-
зистенциальном» романе [4], запечатлелись объем-
ная панорама рубежных десятилетий — от афганской 
войны до конца 2000-х гг., атмосфера и выразители 
«эпохи, давшей столько материала для социально-
го творчества», которая, однако, «прогорела зря, 
ни за что ни про что» [5].

Отправной точкой сюжетного развертывания 
социальной истории стал в романе поворотный для 
страны день 20 августа 1991 г., когда служивший в Аф-
ганистане Герман Неволин по приглашению своего 
бывшего командира и друга Сергея Лихолетова при-
езжает из Куйбышева в «советский промышленный 
миллионник» [6] 1 Батуев и присоединяется к афган-
скому братству «Коминтерн».

В очерченном емкими штрихами местном ланд-
шафте «Коминтерн» претендует на роль влиятель-
ной общественно-экономической силы. В дни путча 
«братство» выступило «за Горбачева» и занялось пе-
рекройкой городской среды, «отжало» Дворец спор-

та и расквартировало в «Юбиле» свой штаб во гла-
ве с Лихолетовым, который впервые появляется 
в окружении бойцовского вида соратников — «лох-
мат, небрит, с мощным коньячным выхлопом… бо-
сой, в камуфляжных штанах и в майке-тельняшке». 
Сплоченное «афганской идеей» «землячество по во-
йне» в условиях распадающегося государства пыта-
ется опробовать альтернативные тоталитаризму 
формы гражданской жизни. «Коминтерн» жестоко 
продемонстрировал неизбежное для переходных 
лет разрушение сложившихся биографий и профес-
сиональных репутаций. Так, заслуженный тренер Яр 
Саныч — мастер спорта по легкой атлетике — в «но-
вые времена», когда, по его отчаянным наблюдениям, 
«жизнь в городе стала разваливаться», превратился 
в маргинала, обреченного на молчаливое созерца-
ние сожительства своей 15-летней дочери с Лихо-
летовым и на унизительную «должность обслуги», 
принужденной ломать себя, чтобы «сделать пацанам 
красиво». При всей разношерстности «братьев по Со-
юзу», их буйных нравах и непоследовательности вы-
двигаемых инициатив, «гнездившийся» в «Юбиле» 
Штаб имел начатки демократического устройства 
и на своем уровне подтверждал действенность ме-
ханизмов гражданской самоорганизации и коллек-
тивного управления: здесь «всех выбирают на три 
года… кто за бизнес отвечает, кто за социалку, кто 
за финансы».

Детализированными массовыми сценами в романе 
передаются социальные состояния кризисной эпохи, 
за ситуативными эмоциональными реакциями жи-
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телей Батуева просматриваются глубины коллек-
тивного подсознания в теряющей привычные ориен-
тиры повседневности. В эпизоде захвата афганцами 
Шпального рынка в фокус изображения попадают 
не только многолюдные столкновения, но и психоло-
гические зарисовки того, как «среди мусора бродили 
потрясенные люди, что-то подбирали, отряхивали», 
как «старик, дрожа от похмелья, продавал орден», 
как пространство с разных сторон оглашалось агрес-
сивными выкриками и «было взболтано хаотичным, 
бессмысленным мельтешением». Кровопролитный 
передел собственности между афганцами и крими-
нальными кланами окрашивается под пером Иванова 
в апокалиптические тона и обнаруживает угрозу ос-
лабления социальных связей. Бассейн «Чунга» «при-
брала к рукам группировка Бобона, и детишки сюда 
теперь уже не ходили», в бывшем гребном клубе «Не-
птун» обосновались кабак и казино, заброшенный 
пионерлагерь переоборудован в «тренировочную 
базу для бойцов-чоповцев», при этом одряхлевшее, 
лишенное работающих общественных институтов 
государство расписалось в беспомощности перед 
надвигающимися потрясениями: «А что еще власть 
могла сделать с этими дерзкими солдатами?»

Сюжетообразующую функцию выполняет в рома-
не многолетняя, тянувшаяся с весны 1992-го история 
захвата афганцами новостроек на улице Сцепщиков, 
которые предназначались для их семей, однако ре-
шением горисполкома были втихомолку проданы 
влиятельному банку. Поняв, что «по-другому нам 
квартиры не получить», Лихолетов и его соратни-
ки запустили мощнейшее даже для крупного города 
и вдохновленное атмосферой непредсказуемых пере-
мен движение массового гражданского сопротивле-
ния. Если первомайская демонстрация представля-
лась Герману Неволину ритуалом уходящей эпохи, 
«разбитым войском, которое изображает триумф», 
поскольку ее участники вышли «от обиды, от злости, 
из упрямства, а вовсе не в порыве праздничного во-
одушевления», то динамичные сцены не санкциони-
рованного властями семейного заселения в дома «на 
Сцепе», напротив, отразили и всплеск общей эйфо-
рии, и хрупкий, трудно нарождавшийся в новой Рос-
сии опыт гражданской консолидации, отстаивания 
ценности частных, семейных интересов вопреки нео-
граниченному всесилию государства. Как чувствовали 
афганцы и их близкие, «сегодня мы опять победили», 
потому что «здесь, в Батуеве, Серега заставлял пар-
ней снова сражаться за свою судьбу», для них «Ли-
холетов был герой». Укрупненное изображение лиц, 
разговоров, душевных импульсов участников общего 
застолья во дворе, где по-свойски «закусывали друг 
у друга из тарелок», «тихонько гладили чужих жен 
по задам», контрастно соотнесено с включениями за-
казных, манипулирующих общественным мнением 
теленовостей, трагикомическими эпизодами пропла-
ченных властями митингов «усталых теток», ряже-

ных «матерей-одиночек», которые, впрочем, и сами 
не могли долго оставаться слепыми исполнителями 
государственного «задания»: «Тетки, что выкрики-
вали лозунги, сбились и замолчали. Они смотрели 
на этот двор с качелями, на лоджии, где сушилось 
белье, на злых захватчиц, что прижимали к себе ре-
вущих малышей, и тоже не выдержали — друг за дру-
гом заплакали в голос. Девчонки «афганцев» рыдали 
от обиды и от сочувствия, а матери-одиночки — от за-
мордованности и тоски: ни жилья у них, ни мужей».

«Афганское сидение» окрыляло его участников 
не по возрасту восторженным переживанием не-
рушимого «товарищества», «дивным ощущением 
полноты бытия», но в политической перспективе 
возникновение на окраине Батуева морально неслом-
ленного «укрепрайона», осадной «гражданской кре-
пости», дерзко требующей для себя троллейбусную 
остановку, знаменовало лишь начало длительного 
формирования коллективного правосознания и не-
обходимой зрелому обществу культуры протеста.

На весну 1993 г., когда набирало обороты есте-
ственное для открытой политической системы, 
но приобретшее в России уродливые формы про-
тивостояние ветвей государственной власти, в сю-
жете романа приходятся инициированный сверху 
и символически предвосхищающий штурм парла-
мента в Москве разгром коминтерновского штаба 
бойцами СОБРа и арест Лихолетова, сломавший его 
политическую и личную судьбу.

Лихолетов как незаурядная натура и социально-
психологический тип потенциального политическо-
го деятеля выступил в романе предметом разверну-
того художественного исследования. В Батуеве он 
окончил железнодорожный техникум, ушел в армию, 
«застрял в Афгане», где с годами «стал эдаким бы-
валым и авторитетным человеком», который «даже 
в пьянке не забывал, что он командир». В афганских 
ретроспекциях и воспоминаниях бывших сослужив-
цев воссоздан внутренний склад 25-летнего героя, 
уже четвертый год воюющего на чужбине. Афгани-
стан вырвал его из «застойной» современности, здесь 
он «вел себя как американский рейнджер и выгля-
дел не по-советски», в критических ситуациях сквозь 
хмельную браваду, решимость «нажраться спирта под 
стволами у ”духов”», геройствовать и противоречить 
«здравому смыслу, опыту и чувству самосохранения» 
в нем обозначались задатки организатора социаль-
ных движений. При бросавшейся в глаза склонности 
упиваться грубым «чувством превосходства и уверен-
ностью в своем праве командовать», свойственных 
ему самоощущении «рисковым, ловким, правиль-
ным и техничным», привычке «жить напоказ» — для 
него, по проницательным характеристикам Володи 
Канунникова и Неволина, «Афган был не подвигом, 
а поводом объединиться», именно поэтому «его Аф-
ган не раздавил», а «обстоятельства (даже победы) 
не подчиняли его себе». Обладая не вполне реализо-
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вавшимся лидерским талантом, Лихолетов стихий-
но, без опоры на серьезную политическую рефлек-
сию искал новых форм независимой от государства 
социальной общности в посттоталитарной стра-
не. Улавливая пробуждающуюся у современников 
потребность в правовом мышлении, он понимал 
«Коминтерн» как «механизм справедливости», га-
рантию совестливого отношения к собратьям, что, 
по его мнению, могло быть обеспечено уникальной 
структурой — «одновременно общественной орга-
низацией, корпорацией из разных бизнесов и пре-
ступной группировкой».

Трехлетняя изоляция обернулась для Лихоле-
това непоправимой рассогласованностью с ритма-
ми времени. Симптоматично в этом плане срежис-
сированное им из тюрьмы протестное перекрытие 
афганцами станции Ненастье. Если история с заняти-
ем домов на Сцепе обнаружила серьезный массовый 
запрос на социальную справедливость и контроль 
общества над государством, то драматургически на-
сыщенное описание акции в день ВДВ на железной 
дороге прочитывается как метафора безрассудной 
растраты социальной энергии, опасных блужданий 
растерянного людского множества по «рельсам» 
истории. «Злобно-веселая десантура, готовая к бы-
строй обиде и драке», под «разухабистый хриплый 
шансон» бравировала своим превосходством над 
не причастными к антиафганским преследованиям 
железнодорожниками. Добиваясь реванша за раз-
громленный «Юбиль» и арест командира, афганцы 
«ломили своё силой, нарушали порядок», «переи-
грали ментов»; теряя чувство реальности, отдавали 
«приказы по фронту», выглядели то «израненным 
гарнизоном», то орущими в микрофон «шутниками».

Стадии деградации «Коминтерна» после ухода 
и гибели Лихолетова композиционно соотнесены 
с изменениями общественного климата во второй 
половине 1990-х гг. На фоне открывающихся в Ба-
туеве первых супермаркетов с их разительно отлич-
ным от старых гастрономов «цветастым изобилием», 
а затем и мегамоллов на месте когда-то покоренного 
афганцами Шпального рынка — это сообщество так 
и не сформировало самостоятельной платформы, 
вследствие чего маргинализовалось и выродилось 
вначале в банду на джипах, а после квазидемокра-
тических президентских выборов 1996 г. и особенно 
дефолта 1998-го было подмято жерновами «бюро-
кратических превращений и комбинаций». Социаль-
но-политическую нишу боровшихся за свои права 
афганцев заняли «масштабные и солидные бизнесы 
победителей», в городе выросли «фасеточные башни 
из черного и синего стекла… ушли бандиты и банки-
ры, пришли мошенники и менты», наподобие майора 
Щебетовского или капитана Дибича, этого предста-
вителя нового поколения силовиков, «артистичного 
циника, умелого сыскаря и почти фигляра», налов-
чившегося эстетски «намазывать паштет на тост».

Болезненные стороны новейшей социальной исто-
рии преломились в личном и идейном конфликте Лихо-
летова и майора Щебетовского. Щебетовский — при-
метный социальный тип, художественно открытый 
автором в современности. 1952 года рождения, «ко-
митетчик», служивший в спецкомендатуре погран-
войск в Кабуле, сращенный с силовыми ведомствами 
и батуевскими бизнес-элитами, «очень надежный, 
располагающий к себе, такой умный в вежливо затем-
ненных очках» — майор обрисован небесталанным, 
риторически убедительным и жестким идеологом 
неототалитаризма, который допускает имитации 
демократических процедур, подконтрольный Си-
стеме «легальный и респектабельный бизнес», эле-
менты экономической свободы, однако радикально 
отрицает свободы гражданские. В концептуальных 
столкновениях с Лихолетовым он выражает скепсис 
в отношении афганского братства в качестве само-
управляемой общности и перспективного социаль-
ного проекта, поскольку, по его идущему из старых 
времен убеждению, «быдло никогда не станет вой-
ском… просто люди вернулись с войны», лихолетов-
ской же «ставке на миф» он противопоставляет ульти-
мативное предложение «действовать согласованно».

С опаской распознавая в «Коминтерне» отнюдь 
не отвлеченный миф, а возможный прообраз будуще-
го гражданского общества, Щебетовский направил 
властные ресурсы на то, чтобы «выдрессировать» 
и «побороть» это «агрессивное», по его оценке, объ-
единение, «по пальцам разжал кулачище “афган-
цев”», перемолол «ревущую и полупьяную толпу не-
давних солдат» в «два скромных тихих офиса». В мае 
1996-го, в канун выборов президента, он, видя себя 
«стратегом, мудрым политиком», прагматично за-
являет Лихолетову, что «сейчас не модно бороться 
за социальную справедливость… вы использованы 
и выброшены на обочину». А в январе 1997 г. победа 
«комитетчика» на выборах в ненавидимый им «Ко-
минтерн» обнажила падение уровня общественной 
дискуссии о направлениях развития страны, кризис 
социального смыслопорождения. В фарсовых пред-
выборных дебатах бледными контраргументами 
к демагогии майора о том, что «главное — социалка», 
оказались лишь анахроничные «Серегины яростные 
планы», легковесные упования на то, что афганская 
идея «нам везде поможет», «свои своих поддержат», 
и «возможностей дофига»…

В частных судьбах персонажей их социальные со-
стояния нередко определяются конфликтными от-
ношениями с меняющимся историческим временем.

Драма выпадения из современности сближает раз-
нонаправленные жизненные траектории ключевых 
героев. Лихолетов после освобождения «очутился 
в другой эпохе», никак «не ожидал, что Афган ока-
жется неважной темой». Не утруждая себя социаль-
ной аналитикой, он застыл в дискурсе ранних 90-х, 
не соотнес практики «былых безбашенных времен» 
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с тем, что теперь «страна получила новую ненавист-
ную войну в горах». Препятствующее общественному 
развитию капсулирование личной и социальной ини-
циативы очевидно и в перерождении Лихолетова 
в «замкнутого бизнесмена», упорствующего в «ти-
хой и глухой осаде» своих противников, и в подо-
бии семейной жизни Неволина с Таней, сводящейся 
к тому, что «по вечерам Герман с Танюшей просто 
мирно смотрели телевизор». Даже бездетность Тани 
служила дополнительным поводом к отчуждению 
от внешнего мира, поскольку, по самовнушению ге-
роини, «в новом мире обмана и несправедливости 
дети были протезами успеха, костылями». Моти-
вацией преступления Неволина оказывается над-
рывная попытка любой ценой вырваться из-под 
давления среды, добиться, чтобы «все эти события 
перестали определять, как Немцу надо поступать». 
Разрывом с исчерпанным жизненным циклом стало 
предпринятое им 14 ноября 2008 г. самоубийствен-
ное ограбление спецфургона, подготовка к которому 
питалась давними эскапистскими грезами о бегстве 
в Индию — «страну забвения», открывающую доро-
гу в придуманное им внесоциальное измерение, «из 
ненастья на полуденное солнце». Общение в Индии 
с афганским товарищем Рамилем Шамсутдиновым, 
близость с бывшей батуевской журналисткой Да-
шей вводят манившую Германа экзотику этих мест 
в дорогой ему круг Афгана, «Коминтерна», Батуева, 
мятежного Сцепа…

Позиция личностного самосохранения в пору тек-
тонических сдвигов выразилась в сюжетной линии 
бывшего афганца Володи Канунникова, с которым 
Неволин встречается на вокзале после ограбления. 
Вокзал прочувствован в романе как многоголосый 
свидетель индивидуальных устремлений героев 
и движения истории: отсюда началась батуевская 
жизнь Германа, здесь некогда шумно бунтовали спод-
вижники Лихолетова, ныне же «вокзал… совсем иной, 
нежели в начале девяностых. Тогда он был запле-
ванный, темный и опасный, а теперь — удобный 
и респектабельный. Светящиеся табло, англоязыч-
ные указатели, эскалаторы, круглосуточные кафете-
рии. В киосках — таблоиды, шоколадки и одноразо-
вые дорожные несессеры, а не презервативы, водка 
и брикеты китайской лапши». Беседа Германа с Во-
лодей Канунниковым, их воспоминания выдвигают 
взвешенную, самокритичную рефлексию последне-
го о «буйных временах», отпечатавшихся в биогра-
фиях общих знакомых, об афганском синдроме и его 
тяжких последствиях: «Мы пришли оттуда на понтах. 
Мы там такое увидели — и снова за парту? Да шиш! 
После Афгана что мы еще не знаем про жизнь? Все 
знаем!.. Мы были просто солдаты. Без профессий, 
без воспитания. Молодые, наглые, к тому же безра-
ботные. Чего от нас можно было ждать? Что мы банк 
учредим? Будем изобретать нанотехнологии? И мы 
лупили морды врагам, гоняли на тачках, гулеванили, 

бодались за кабаки и магазины. А умные мальчики 
и опытные дяди учились обращаться с ваучерами 
и протискивались в кабинеты, в которых нам было 
скучно. И потом забрали у нас почти все. Некоторые 
наши парни сумели вписаться в систему, но боль-
шинство — нет…»

Пунктирно прослеженный путь Канунникова 
осознан в ценностной системе произведения как 
альтернативный по отношению к участи многих его 
собратьев опыт сбережения частного, семейного су-
ществования в противовес катаклизмам современ-
ности. Однако в молчаливой «правильности» этого 
порядочного и трудолюбивого семьянина различимо 
вынужденное — субъективно, вероятно, давно оправ-
данное, но от этого не менее драматичное — бегство 
от поиска и артикулирования насущных нравствен-
ных, социальных, политических смыслов в носталь-
гические ретроспекции и скрупулезное устроение 
самозамкнутого благополучия, наподобие неволин-
ской «страны забвения»: «Володя закончил политех. 
Он учился как раз во времена «афганского сидения», 
когда другие парни бухали, гоняли на разборки или 
мутили какой-нибудь разухабистый бизнес. Володя 
получил трехкомнатную квартиру «на Сцепе»; у него 
с Олей и так было двое детей — пацаны-разбойники, 
и сразу завелся третий ребенок — Ксюшка. Володя 
не пристраивался ни к кому из успешных прияте-
лей, чтобы срубить бабок, не квасил и не химичил. 
Он был правильным. И почему-то его принципиаль-
ность никогда не отталкивала, его скромность не вы-
зывала жалости, его спокойная честность не обижа-
ла. Он работал на комбинате «Электротяга», дорос 
до заместителя главного инженера по энергетике. 
В девяностые на комбинате ни шиша не платили, 
а в нулевые вернулись заработки — не бог весть что, 
но жить можно, и Володя выкладывался…»

Итак, в одном из примечательных современных 
образцов романного жанра вехи социальной истории 
рубежа столетий постигаются в соотнесенности с ра-
дикальными переменами в сознании и судьбах клю-
чевых персонажей. Авторское повествование выстро-
ено как остросюжетное, многоголосое высказывание 
о современности, ее героях и антигероях, победите-
лях и проигравших. На стыке 80–90-х гг. новая эпо-
ха открылась слабо оправдавшимися впоследствии 
предвестиями коренных сдвигов в общественной 
жизни, которые могли вывести к переосмыслению 
истории, расширению гражданского участия в госу-
дарственном управлении, выдвижению независимых 
лидеров и формированию конкурентной политиче-
ской среды. В пространстве регионального «город-
ского текста», в хитросплетениях сюжета о распав-
шемся афганском братстве писателем исследуется 
широкий спектр социальных состояний отдельных 
персонажей и значительных групп — от переживания 
товарищеской, гражданской солидарности, различ-
ных стратегий лидерства до имитации обществен-
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ного диалога, осознанного или стихийного разрыва 
с историческим временем, бунта против него, ухода 
в сферу частной жизни и моделирования утопиче-
ских сценариев.
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Аннотация: задача поэтики — анализируя художественное произведение, объединить лингвисти-
ческий аспект и литературоведческий. Современная филология не стремится противопоставлять 
лингвистику и литературоведение, отсюда актуальность и продуктивность изучения проекций 
синтаксической структуры в художественной литературе. Любое художественное произведение 
имеет первоэлементы, которые являются весомыми в структурном и семантическом плане. Для 
наблюдения в качестве таких первоэлементов нами выбрано составное именное сказуемое в его 
функционировании (на материале романа А. Белого «Петербург»).
Ключевые слова: А. Белый «Петербург», составное именное сказуемое, лингвистическая поэтика, 
сказуемое, синтаксис.

Abstract: the task of poetics is to combine the linguistic aspect and the literary aspect by analyzing a work of 
art. Modern philology does not seek to contrast linguistics and literary studies, hence the relevance and 
productivity of studying the projections of syntactic structure in fiction. Any work of art has primary elements 
that are significant in structural and semantic terms. For observation, as such primary elements, we have 
chosen a compound nominal predicate in its functioning (based on the material of A. Bely’s novel “Petersburg”).
Keywords: A. Bely “Petersburg”, compound nominal predicate, linguistic poetics, predicate, syntax.

Художественное пространство текста может 
успешно и плодотворно познаваться через его состав-
ляющие и их взаимодействие, даже если своеобра-
зие компонентов, не обладающих ярко выраженны-
ми стилистическими потенциями, непосредственно 
не бросается в глаза. Всё же именно в тексте эле-
менты всех уровней языка / речи в полной мере ре-
ализуют свой структурно-функциональный и ху-
дожественный потенциал [1]. Современные успехи 
в интеграции филологического знания позволяют 
углубить понимание взаимодействия формы и со-
держания, рассматривать компоненты и категории 
художественного текста, по образному выражению 
академика Н. М. Шанского, под лингвистическим 
микроскопом [2]. Сложился современный подход 
к анализу единиц художественного текста, базиру-
ющийся на синтезе традиционных лингвистиче-
ских приемов и методов исследования идиостиля 
писателя. В то же время в лингвистической поэти-
ке, несмотря на то, что изучению языковых средств 
в художественных текстах и в идиостиле писателя 
посвящены серьезные работы (В. В. Виноградов [3], 
[4], Г. О. Винокур [5], [6], Д. Н. Шмелёв [7], В. П. Гри-
горьев [8], [9], И. Р. Гальперин [10], [11] и др.), все 
еще остается малоизученной и актуальной пробле-
ма текстообразующих возможностей единиц раз-
ных языковых уровней. В полной мере это касается 

и единиц синтаксиса: целесообразно соотнести их 
предложенческие функциональные способности 
с художественным шифром текста. Особенности ав-
торского идиостиля проявляются на всех языковых 
уровнях, включая синтаксический. Проникновение 
в пласты текста, сбор соответствующего материала 
могут позволить сделать некоторые выводы о спец-
ифике функционирования той или иной конструк-
ции (имеем в виду при этом центральное положение 
предложения в системе синтаксиса).

В данной статье предпринимается попытка рас-
смотреть сочетание языковых аспектов синтаксиса 
с речевыми (на материале романа А. Белого «Петер-
бург», а именно на извлеченных из текста при сплош-
ной выборке именных сказуемых). При этом целью 
работы является анализ именного сказуемого как 
одного из типов сказуемого, а также как потенциаль-
но текстообразующего элемента. Конструкция отно-
сится к широко употребительным в романе и может 
быть подвергнута классификационному описанию. 
Учитывая системную комплиментарность синтак-
сиса, уместным является синтезированный подход 
к изучаемому грамматическому феномену, поэто-
му естественным будет проникновение в механизм 
сборки составного именного сказуемого и учет лек-
сико-грамматических качеств его строевых компо-
нентов. В любом случае словоформа в ее синтакси-
ческом использовании наращивает определенное 
синтаксическое значение. В то же время прецедент 
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неоднословной формы как минимальной синтакти-
ко-семантической единицы языка, несущей обобщен-
ный категориальный смысл и характеризующейся 
взаимодействием морфологических, семантических 
и функциональных признаков [12, 4] учитывает се-
мантический и синтаксический потенциал формы, 
то есть особенности ее функционирования в синтак-
сических конструкциях.

Составное глагольное сказуемое находится на пе-
ресечении двух разнородных оппозиций: по способу 
раздельно / слитно выражать значение оно противо-
стоит простому глагольному, а по морфологическому 
выражению присвязочного компонента — именно-
му. Составное же именное сказуемое противостоит 
лишь глагольному сказуемому: реализуется только 
оппозиция по морфологическому способу выраже-
ния, а соотношение с простым членом оппозиции 
системно, но существует как чисто условное: такой 
тип сказуемого принципиально отсутствует в пара-
дигме. Напр.: Невский Проспект прямолинеен (говоря 
между нами), потому что он — европейский проспект; 
всякий же европейский проспект есть не просто про-
спект, а (как я уже сказал) проспект европейский, по-
тому что… да…

Потому что Невский Проспект — прямолиней-
ный проспект [13, 9].

В любом составном сказуемом сосуществуют 
две части, что, однако, не ведет к избыточности — 
ни к семантической, ни к функциональной. Каждый 
компонент составного именного сказуемого нужда-
ется в другом и дополняет его, модифицируя свои 
свойства и образуя один член предложения. В этом 
заключается аналитизм неоднословного члена пред-
ложения. Следует обратить внимание на то, что би-
нарность конструкции предопределила два тесно 
связанных между собой направления в изучении 
именного сказуемого: описание особенностей 1) связ-
ки (свойства, семантика, роль в предложении, функ-
ция в конструкции составного сказуемого, типоло-
гия); 2) присвязочного компонента (семантические, 
морфологические конструктивные, функциональные 
характеристики, статус в конструкции сказуемого).

Составное сказуемое, какого бы морфологиче-
ского типа они ни было, представляет собой кон-
струкцию определенного состава: основная часть 
дополняется вспомогательной частью. В этом по-
строении урегулированы и уравновешены роли ком-
понентов члена предложения, соединение которых 
модифицирует и распределяет лексическое и грам-
матическое начало.

При исследовании компонентов составного ска-
зуемого именного типа может быть сделано уточ-
нение относительно того, что́ выступает в качестве 
вспомогательной части и каково материальное вы-
ражение основной части. Свойства цельного сло-
восочетания, присущие составному глагольному 
сказуемому, не реализуются в составном именном 

сказуемом, так как вспомогательная часть не явля-
ется самостоятельным словом, способным форми-
ровать словосочетание (отметим, что неслучайно 
она называется именно связкой, т. е. терминология 
точна в констатации ее роли). Итак, вспомогатель-
ную роль выполняет глагол-связка, а присвязочный 
именной компонент может быть представлен любой 
словоформой, кроме инфинитива.

Если связка в какой-то мере еще может сопер-
ничать с присвязочным компонентом в выражении 
лексического значения, то выражение грамматиче-
ского значения — это полностью прерогатива свя-
зок, которые обеспечивают сказуемое грамматиче-
ски в категориях наклонения, времени, лица (в то же 
время по способности в той или иной мере удержи-
вать и манифестировать лексическое значение и их 
реальной грамматизации происходит разделение свя-
зок на типы). Углубление в формальные характери-
стики сказуемого требует подробной классификации 
обоих компонентов, однако размер и жанр данного 
исследования позволяют остановиться лишь на од-
ном аспекте, поэтому представим здесь лишь неко-
торые характеристики присвязочного компонента.

Семантика именной части составного именного 
сказуемого разнообразна по формальному выраже-
нию и значению. С одной стороны, исчерпывающая 
характеристика этой части конструкции возможна 
в каждом конкретном случае лишь при условии ее 
подробного и многоаспектного описания в струк-
турно-семантическом разрезе, например с учетом 
структурной схемы предложения (по крайней мере 
требуется знать, односоставное или двусоставное 
предложение обслуживает сказуемое). С другой сто-
роны, при описании предмета изучения исходной точ-
кой может быть и морфологическое наполнение его 
присвязочной части. «Действительно, формы морфо-
логических категорий (хотя и не всех) в предложени-
ях на основе синтаксической связи передают ту или 
иную семантику, которую соответственно и можно 
назвать синтаксической семантикой» [14, 51]. Та-
ким образом, располагаясь в особом поле встречно 
направленных параметров, составное именное ска-
зуемое проявляет себя как многомерный предмет 
и требует послойного истолкования.

Семантику этого члена предложения даже в са-
мом общем виде не удается интерпретировать одно-
значно: в ней прямо или косвенно отражается факт 
корреляции сказуемого с подлежащим (если пред-
ложение двусоставное) или принципиального отсут-
ствия подлежащего (в односоставном предложении).

В двусоставном предложении через составное 
именное сказуемое, как правило, выражается об-
щее значение пассивного признака, которое про-
является в различных частных значениях. В плане 
качественных значений предицируемый признак 
у сказуемого имеет определенное сходство с атри-
бутивным признаком определения, хотя и жестко 
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ориентируется на подлежащее, характеризует его 
каким-либо образом и разворачивается непосред-
ственно в предложении. Ср.: <…> Рука ледяная ма-
нила; позади него — в неизмеримости убегали века; 
впереди — ледяная рука открывала: неизмеримости; 
неизмеримости полетели навстречу. Рука ледяная! 
[13, 410] Атрибутивный определитель ледяная (рука) 
воспринимается как двойственный: он мыслится как 
существенный, но абстрактный признак, независи-
мый, неотъемлемый от предмета характеристики 
(эти непредикативные формы принимают участие 
в построении словосочетания); сказуемое существу-
ет для называния свойства самого по себе, призна-
ка временного, непостоянного (при помощи связок 
участвует в конструировании предложения: Рука ле-
дяная!). В некоторых случаях сказуемое раскрывает 
свои способности в обозначении физиологического 
или психологического состояния лица, названного 
подлежащим (существительное с разнообразным 
значением или личное местоимение): <…> Аполлон 
Аполлонович оказался в синей броне <…> [13, 139]; Он 
был своей собственной тенью [13, 28]. В то же время 
составное именное сказуемое идеально подходит для 
выражения семантики тождества: Бомба — быстрое 
расширение газов…[13, 227]; И одна убежавшая мысль 
была мыслью о том, что незнакомец существует 
действительно, мысль забежала обратно в сенатор-
ский мозг [13, 27]. Быстрое расширение газов, была 
мыслью — составные именные сказуемые (послед-
нее именное сказуемое, со своеобразным повтором, 
необычайно характерно для исследуемого текста).

В односоставном предложении данное сказуемое 
мало ограничено конструктивными обязательствами 
по отношению к подлежащему, однако вполне опре-
деленно можно говорить о его семантике: формируя 
в качестве основы односоставное безличное пред-
ложение, сказуемое передает широкое значение со-
стояния кого-либо или чего-либо (физиологическое 
или психологическое, физическое или внутреннее 
состояние человека; состояние человека, обуслов-
ленное отсутствием чего-то; действие-состояние 
природы, действие-состояние стихии). Напр.: Эта 
последняя фраза, как и превращение Шишнарфиева 
в Шишнарфнэ, опять что-то сонно напомнили: было 
мерзко, тоскливо, томительно [13, 292].

Укажем также на такую конструктивную осо-
бенность именной части сказуемого: по структуре 
различаются именная часть, представленная 1) от-
дельным словом, при этом фразеологизм равен слову 
(Я — провокатор [13, 91]; А что, Семеныч, скажите: 
арбуз — ягода? [13, 408]) и 2) сочетанием слов (Ни-
колай Аполлонович был бледней полотна [13, 186]; 
Потому что Невский Проспект — прямолинейный 
проспект [13, 9]). Другая структурная особенность: 
присвязочным компонентом могут выступать как 
изменяемые (существительное, прилагательное, 
числительное, местоимение), так и неизменяемые 

(категория состояния, наречие, деепричастие, ин-
финитив) формы именной части.

В тексте романа А. Белого «Петербург» присвя-
зочные компоненты представлены богато и разно-
образно — как с точки зрения семантических оттен-
ков, так и в плане формального выражения. В то же 
время наполнение этих компонентов соответствует 
традиционным воззрениям на их типы и виды [15; 
16]. Проиллюстрируем рубрики материалом из ро-
мана, акцентируя внимание на необычных конструк-
циях и оттенках семантики.

Имя прилагательное — краткое или полное: <…> 
А в обычные времена Аполлон Аполлонович был с ла-
кеями до обидности отменно вежлив и чопорен (за ис-
ключением шуток) [13, 399]; в том числе в сравни-
тельной форме: <…> Каменные сенаторские глаза, 
окруженные черно-зеленым провалом, в минуты уста-
лости казались синей и громадней [13, 13].

Имя существительное (в именительном или кос-
венном падежах): Туда пролетели дракончики, что 
были расшиты на переливном халате (ведь халат-
то стал щелью); в глубине мерцали там звездочка-
ми… [13, 237]; <…> Разорвутся сердца: самая разо-
рвется планета; и всё станет газом <…> [13, 402]; 
Арбуз, ваше высокопревосходительство, не ягода во-
все, а — овощ [13, 408].

Причастие (страдательное) — краткое или пол-
ное: <…> Любопытнее всего, что с колена ноги, на ко-
торую он прихрамывал, сукно было содрано <…> [13, 
393]; Туда пролетели дракончики, что были расшиты 
на переливном халате <…> [13, 237]; <…> И — тре-
пался лоскут; был приподнят студенческий сюрту-
чок под накидкой, горбя спину и грудь; между целою 
и оторванной сюртучною фалдой пляшущий хлястик 
выдавался наружу <…> [13, 393]; <…> Его поразило, 
что стол был не заперт; выдавался предательски 
ящик; он был полувыдвинут <…> [13, 393]; Коленька 
стал как-то скрытен … [13, 402].

Слова категории состояния: <…> Ему стало тош-
но от ужаса <…> [13, 183]; Крайне, крайне печально: 
мое поведение … [13, 256].

Фразеологизм: Здесь был он последней инстан-
цией — донесений, прошений и телеграмм [13, 50].

В романе А. Белого «Петербург» немало приме-
ров своеобразного семантического подтягивания 
к типичному присвязочному компоненту слов, не-
обходимых для выражения цели сообщения: Знае-
те ли — знаешь ли: трудное положение — быть го-
сударственным человеком <…> [13, 409]; Аполлон 
Аполлонович Аблеухов был весьма почтенного рода: он 
имел своим предком Адама [13, 11]; Николай Аполло-
нович был сенаторский сын [13, 12]; Лента, носимая 
им, была синяя лента [13, 12]; <…> И отец показался 
ему просто так себе, так себе: показался маленьким, 
стареньким — показался бесперым курёнком <…> [13, 
183]; В этом пляшущем доме он был, само собой раз-
умеется, Николаем Петровичем, главой дома и ро-
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дителем двух хорошеньких девочек восемнадцати 
и пятнадцати лет [13, 150].

В тексте романа разные формы присвязочного 
компонента часто причудливо соединяются в сво-
ей характеризующей синтаксической роли: И это 
не главное: несравненно важнее здесь то, что бла-
городно рожденный предок был Сим, то есть сам 
прародитель семитских, хесситских и краснокожих 
народностей [13, 11]; <…> Всякая вещь, даже более 
того, — всякое название вещи после чтения этих трак-
татов казалось немыслимо, и наоборот: все мыслимое 
оказывалось совершенно безвещным, беспредметным 
[13, 93]; <…> Инвентарь был регистрирован в поряд-
ке и установлена номенклатура всех полок и полочек 
<…> [13, 14]; <…> Право, право же: выглядел Николай 
Аполлонович хромоногим, горбатым, и — с хвости-
ком <…> [13, 393].

Подводя итоги, следует отметить, что морфоло-
гия остается одной из малоисследованных областей 
поэтического языка. Среди явлений поэтической мор-
фологии особого внимания заслуживают словофор-
мы как первоэлементы синтаксиса, что переводит 
тему нашего исследования в разряд перспективных. 
Структурно-семантический подход, установивший-
ся в синтаксисе, позволяет решать задачи морфо-
логического синтаксиса в межуровневой плоско-
сти системы языка. На современном этапе развития 
лингвистики при решении задач машинного анали-
за информации, аналитической обработки произве-
дений речи, машинного перевода проникновение 
в формальную структуру художественного текста 
окажется добротным подспорьем при построении 
модели представления текста. Определение преди-
катного слова, его классификация, анализ, проник-
новение внутрь одного его типа живо соотносится 
с установкой современной филологии на то, что уже 
невозможно и бесперспективно противопоставлять 
лингвистику литературоведению.
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Личные и профессиональные взаимоотноше-
ния поэта, издателя Николая Алексеевича Некрасо-
ва (1821–1878) и ученого-гуманитария, академика 
Александра Николаевича Пыпина (1833–1904) — 
неотъемлемая часть истории развития русской ли-
тературы и журналистики второй половины XIX в. 
Фундаментальных исследований по этой теме до на-
стоящего времени не создано, хотя и историки, и ли-
тературоведы в разное время неоднократно затра-
гивали отдельные вопросы этих отношений. Так, 
наиболее подробно освещены их контакты в возоб-
новленном «Современнике» 1863–1867 гг. [1; 2; 3, 
с. 67–69], совместный вклад в дело освобождения 
Н. Г. Чернышевского [3, с. 57–60; 4, с. 263]. Между тем 
отношения поэта и ученого охватывали почти чет-
верть века, имели сложное развитие, включали как 
периоды сближения, так и отдаления.

Хронологию развития своих отношений с Некра-
совым в воспоминаниях о поэте Пыпин представил 
так: «Я видел в первый раз Некрасова в 1854 году; 
в начале шестидесятых годов я принял близкое уча-
стие в “Современнике”, когда он возобновился после 
закрытия его в 1861 году. Это участие продолжалось 
до окончательного прекращения журнала в 1866 году. 
После того, — это было в те годы, когда Некрасов из-
давал “Отечественные записки” с М. Е. Салтыковым-
Щедриным и другими, — я видел его мало, и нередко 
навещал его во время его последней продолжитель-
ной болезни…» [5, 212] Пыпин допустил неточность 

в датировке временного закрытия «Современника». 
В марте 1861 г. журналу было вынесено предупреж-
дение, а о приостановлении на восемь месяцев было 
объявлено в июне 1862 г. Таким образом, в истории 
своих взаимоотношений с Н. А. Некрасовым ученый 
выделяет следующие периоды: 1854–1862 гг., 1863–
1866 гг., 1867–1876 гг. и 1877 г.

Цель нашего исследования — выстроить пара-
дигму этих отношений в начальный период, 1854–
1862 гг., и представить восприятие Пыпиным лич-
ности и творчества Некрасова. По словам ученого, 
именно в первые годы и сложились его представ-
ления о Некрасове, которые впоследствии мало из-
менились [5, 212]. Материалом исследования вы-
ступает комплекс мемуарных источников Пыпина: 
автобиографические «Мои заметки» (1904), «Не-
сколько воспоминаний», вошедших в книгу «Н. А. Не-
красов» (1903), а также публицистические статьи 
ученого, эпистолярное наследие Пыпина и Н. Г. Чер-
нышевского.

Знакомство молодого двадцатиоднолетнего Пы-
пина с Некрасовым состоялось осенью 1854 г. на квар-
тире поэта. Поводом для визита послужило его на-
мерение сотрудничать с журналом «Современник».

Однако первое упоминание о возможной работе 
в некрасовском журнале встречаем раньше. В пись-
ме Пыпину от 18 июля 1854 г. его двоюродный брат 
Чернышевский предлагал удержать за ним состав-
ление «Иностранных известий» для сентябрьского 
номера «Современника», он подробно обосновы-
вал коммерческие выгоды его возможной работы 
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в журнале, а также прогнозировал положительное 
отношение к этому со стороны Некрасова: «Если же 
приедешь к концу августа и захочешь это взять… 
то я скажу Некрасову, который, верно, будет рад …» 
[6, с. 260] В ответном письме от 30 июля Пыпин со-
общал, что из-за отсутствия в Петербурге «не сможет 
составить «Иностранные известия» для “Современ-
ника”» [7]. В Петербург он вернулся только 5 сен-
тября, в свою очередь Некрасов покинул столицу 
18 сентября. Таким образом, в пределах этих двух 
дат, между 5 и 18 сентября 1854 г., и состоялось их 
личное знакомство.

При встрече, вспоминал Пыпин, «Некрасов загово-
рил просто, прямо о деле; обо мне он знал раньше…» 
[5, с. 218] В констатирующей фразе ученый не только 
фиксирует состоявшееся знакомство, но и выделяет 
отдельные черты личности Н. А. Некрасова — про-
стоту в общении, четкость и конкретность в делах, 
связанных с «Современником», осведомленность 
о новых именах, обративших внимание своими пу-
бликациями в различных изданиях. Год назад в ав-
густовской и сентябрьской книгах «Отечественных 
записок» вышло исследование Пыпина о драматурге 
XVIII в. В. Лукине, которое в научных и литературных 
кругах поставило его автора в ряд молодых талантли-
вых литераторов. Вероятно, эта публикация не оста-
лась незамеченной и издателем «Современника».

Пыпин не сообщает об условиях своего участия 
в журнале, которые, учитывая деловой характер 
встречи, думается, были обсуждены с Некрасовым. 
Однако составленный В. Э. Боградом указатель содер-
жания «Современника» [8] и публикация С. А. Рейсе-
ром гонорарных ведомостей журнала [9] позволяют 
говорить как о содержании работы, объеме автор-
ского текста, так и полученном вознаграждении.

На страницах «Современника» Пыпин дебютиро-
вал с рецензией на учебники «Русский язык» А. Смир-
нова и «Чтение для приготовительных курсов…» 
М. Михайлова в октябрьском номере 1854 г. Именно 
рецензии станут основным жанром его публикаций 
в отделах «Библиография» и «Смесь». Тематика ре-
цензируемых изданий была разнообразной — это 
заметки о журналах, заграничных изданиях, обзо-
ры литературных новинок, учебных пособий, ис-
следований по русской и европейской литературе, 
отечественной и зарубежной истории и др. Выбор 
рецензируемых книг в том числе был связан и с его 
научными интересами. С 1853 по 1857 гг. он работал 
над магистерской диссертацией, предметом иссле-
дования которой были рукописные повести и сказ-
ки XVII–XVIII вв.

По меткому выражению Чернышевского, «из 
не доставляющих славы журнальных работ, это са-
мая приятная». Славы Пыпину она, действительно, 
не приносила, рецензии публиковались анонимно, 
а «приятность» состояла в авторском гонораре. Для 
молодого ученого, основной доход которого состав-

ляла небольшая стипендия, это работа становилась 
ощутимой материальной поддержкой. За рецензию 
объемом 1 лист в «Современнике» он получал возна-
граждение 20 руб. Его средний доход с каждого но-
мера достигал 30–40, иногда 60 руб. [9, с. 233–243]. 
Чаще всего в 1855–1857 гг. библиографический раз-
дел журнала заполняли исключительно рецензии 
Чернышевского и Пыпина. В отдельных номерах би-
блиография наполнялась только рецензиями Пыпи-
на. Таким, например, был январский номер за 1857 г., 
библиографические материалы которого, однако, 
показались Некрасову скучными [6, с. 340].

Иной была работа в «Отечественных записках». 
Деятельность в «Современнике» не прервала сотруд-
ничества Пыпина с А. А. Краевским. В 1855–1858 гг. 
он публикует в журнале отрывки из диссертации: 
цикл статей «Очерки из истории старинной русской 
литературы». Различия в идейной направленности 
периодических изданий, конкуренции издателей, по-
видимому, в этот период его не интересовали. В этой 
связи обращает на себя внимание, что и Некрасов, 
ревностно относившийся к участию талантливых 
сотрудников в других периодических изданиях, до-
пускал такое положение дел, не ставя Пыпина перед 
выбором работы для одного журнала. Думается, что 
этому есть несколько причин, главная из которых со-
стояла в том, что Некрасов не воспринимал Пыпи-
на как нужного ему сотрудника, зная о его твердом 
намерении «идти по ученой части». Академический 
стиль рецензий Пыпина был скучен Некрасову, «Со-
временник» же нуждался в критически заостренных 
материалах.

К этому времени относится и первое известное 
высказывание Пыпина о поэзии Некрасова, связанное 
с выходом сборника стихов 1856 г. В письме к Черны-
шевскому от 12 июля 1857 г. он восторженно писал: 
«Когда увидишься с Некрасовым, передай ему мое 
глубочайшее почтение и от моего лица, и за много 
других лиц поблагодари его за книжку стихотворе-
ний, доставляющих истинное наслаждение его чи-
тателям <…> стихотворения Некрасова списывают 
целой книгой, за недостатком печатного издания, 
и за переписку установилась уже известная постоян-
ная цена: так бывало только с Пушкиным и Лермон-
товым. … Да! теперь Некрасов единственный поэт, 
которого может слушать порядочная публика…» [10, 
л. 171] В приведенном отрывке обращает на себя 
внимание и выражение глубоко личного уважения 
к Некрасову, и восхваление его поэтического талан-
та, сравнение популярности его поэзии с наследием 
Пушкина и Лермонтова.

В январе 1858 г. от Министерства народного про-
свещения Пыпин был отправлен в двухлетнюю ко-
мандировку по европейским странам. Это событие 
изменило как положение ученого в журнале, так 
и характер его публикаций. «Современнику» были 
необходимы живые корреспонденции, освещавшие 
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общественно-политическую жизнь Запада, и на-
хождение там Пыпина могло решить эту проблему. 
Прямых свидетельств тому, что между Некрасовым 
и Пыпиным обсуждался вопрос о продолжении его 
деятельности в «Современнике» в качестве собствен-
ного корреспондента нет. Однако косвенно на это 
указывает письмо Чернышевского родителям Пы-
пина от 19 августа 1858 г., в котором он сообщал, что 
содержания от Министерства просвещения на по-
ездку их сын получает достаточно и добавляет: «а 
если бы и понадобилось ему больше денег, нежели 
дает университет, он всегда может получить, сколь-
ко ему будет нужно, от “Современника”» [6, с. 362]. 
Безусловно, эта финансовая обеспеченность поездки 
была оговорена с Некрасовым, который, как свиде-
тельствовал Пыпин, был «главный хозяин… в жур-
нале» [11, с. 36].

Для «Современника» ученый напишет ряд пу-
тевых очерков: «Два месяца в Праге» (март-апрель 
1859), «Из Флоренции» (октябрь 1859), «Из Венеции» 
(декабрь 1859), «Из Праги» (февраль 1860), которые 
знакомили читателей с разными сторонами европей-
ской жизни. И хотя прямого сопоставления с россий-
ской действительностью в них не было, но скрытая 
параллель улавливалась.

Находясь в Чехии, в декабре 1858 г. Пыпин пи-
шет для «Журнала Чешского королевского музея» 
(«Časopis Musea Království Českého») статью «Письма 
о русской литературе», где освещает основные тен-
денции развития современной русской литературы. 
Публикация любопытна и тем, что в ней впервые да-
ются публичные оценки Пыпиным поэзии Некрасо-
ва. В его восприятии Некрасов представлен как поэт 
«гонимых и угнетенных» [12, с. 247], в творчестве 
которого «сильно и поэтически высказывается не-
нависть против угнетения и неправды» [12, с. 248]. 
Эта общественная идейность его лирики, уверен 
ученый, сделала Некрасова выразителем дум моло-
дого поколения [12, с. 249]. Характерно, что в своей 
оценке творчества поэта он перекликается с демо-
кратической критикой Чернышевского. В этой связи 
собственно художественная сторона творчества по-
эта оказывается вне внимания Пыпина. Показатель-
но обобщение, к которому приходит ученый, относя 
поэзию Некрасова к «сумрачному направлению» [12, 
с. 248]. Истоки этого Пыпин усматривает в «суровой 
судьбе его собственной жизни», «тяжелых испыта-
ниях» [12, с. 248], которые оказали влияние на вну-
тренний мир поэта.

Впоследствии ученый будет говорить о необ-
ходимости учитывать эту биографическую основу 
не только для понимания творчества поэта, но и его 
личности. Так, в воспоминаниях о Некрасове он писал: 
«В первые годы знакомства и сложились мои пред-
ставления о Некрасове; потом они мало изменились. 
Многое в этом характере не давало нравственного 
удовлетворения; но в общем счете и по силе благо-

приятных впечатлений, в моих впечатлениях скорее 
преобладали и преобладают симпатии» [5, с. 212]. 
В этой емкой характеристике отмечена противоре-
чивость личности поэта. Пыпин высоко ценил заслу-
ги Некрасова как поэта и редактора «Современни-
ка», и даже его нравственные недостатки, о которых 
упоминает, но не называет, оправдывал условия-
ми времени, в котором ему пришлось действовать, 
влиянием среды: «Известны рассказы о том, как он 
бедствовал, когда беспомощным юношей приехал 
в Петербург <…> Но в молодом человеке, так тяжело 
испытуемым судьбою, жило тем не менее решение 
не покоряться этой судьбе, приобреталось реальное 
знание жизни; закалялся сильный характер; но вме-
сте с тем он и грубел…» [5, c. 214]

Тесного общения Пыпина с Некрасовым в 1850-
е годы не произошло, хотя, по признанию ученого: 
«Мне нередко случалось бывать в ближайшем круж-
ке, который собирался у Некрасова за его обедами 
или ужинами» [5, с. 208]. Интересны пыпинские ха-
рактеристики членов этого кружка. Так, по его мне-
нию, «самым сильным по таланту и самым крупным 
по литературному значению был Тургенев; по уму 
и общественному пониманию едва ли не превосхо-
дил всех Некрасов» [5, c. 218].

Центральным событием конца 1850-х гг. стал рас-
кол в редакции «Современника». Пыпин не был его 
непосредственным участником или наблюдателем 
ввиду отсутствия в 1858–1860 гг. в России. Однако 
в своих работах неоднократно будет возвращаться 
к его осмыслению. Фактографическим материалом 
конфликта для него выступали свидетельства его 
участников и очевидцев, которые стали активно 
публиковаться в 1880-е гг. В январе 1882 г. он сам 
обращается к Чернышевскому с просьбой написать 
воспоминания о Некрасове: «Ты бывал с ним более 
близок, чем я, без сомнения, больше всматривался 
в его характер, знал его разные стороны и подроб-
ности…» [3, с. 196–197]. Чернышевский откликнулся 
на просьбу Пыпина, в том числе высказав свое мне-
ние относительно «столкновений» внутри редакции 
«Современника». Отметим, что воспоминаниям со-
временников Пыпин придавал значимость истори-
ческого источника. Именно эти материалы и приве-
ли его к определенным выводам относительно сути 
конфликта в «Современнике» и роли в нем Некрасова.

В «Нескольких воспоминаниях», вошедших в ра-
боту «Некрасов», Пыпин отмечает организаторские 
способности редактора «Современника», его стра-
тегическое мышление, проявившееся как в «ком-
бинации» с «обязательным соглашением» ведущих 
писателей, так и с выбором, сделанным им в пользу 
Чернышевского и Добролюбова. По мнению ученого, 
Некрасов ранее своих «литературных друзей» уло-
вил веяния нового времени. По возвращении из-за 
границы в 1856 и 1857-м гг. Некрасов, пишет Пыпин, 
«увидел значительную перемену в настроении целого 
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общества, именно в том самом направлении, к кото-
рому уже раньше клонились интересы Н. Г. <Черны-
шевского. — Е. С.>» [5, 160–161]. Поэтому редакцион-
ный конфликт в «Современнике» в представлении 
Пыпина был вызван не столько сменой поколений, 
сколько проявлением литературной борьбы на фоне 
изменяющихся общественных отношений. «На мой 
взгляд, — писал он в статье «Об упадке современной 
критики», — это был скорее разлад личный, — раз-
ница людей, из которых одни, уже прошедшие из-
вестную деятельность, были «искушены опытом», 
отчасти утомлены им, и оттого менее восприимчивы 
или более недоверчивы к новым явлениям жизни; 
другие, только начинавшие свою деятельность, на-
против, отдавались ей с увлечением живого убежде-
ния, и этому увлечению дал обильную пищу новый 
начавшийся период общественности» [13, 410]. При 
этом ученый решительно отвергал обвинения в ком-
мерческом расчете, личной выгоде, которыми при 
этом руководствовался Некрасов: «На него посыпа-
лись бесконечные укоризны — в журнальной афере, 
ради которой он будто бы бросил прежних друзей, 
променяв их на новых сотрудников, которые, по его 
расчету, были выгоднее…» [11, с. 43]. По мнению Пы-
пина, выгода, на которую рассчитывал сам писатель, 
была вовсе не личной, а носила практическую поль-
зу для «Современника».

В начале 1860-х гг. Пыпин продолжил свое со-
трудничество с «Современником», однако его отно-
шения с Некрасовым не имели развития, поскольку 
интересы Пыпина были сосредоточены на препода-
вательской работе в университете, и последовавшей 
в августе — октябре 1862 г. второй поездке в Европу.

Таким образом, изучение мемуарных источников 
Пыпина выводит на широкий круг вопросов: био-
графических, литературоведческих, исторических. 
Их анализ показал, что интерес Пыпина к Некрасову 
начал формироваться с момента их знакомства. Уже 
в этот период в восприятии Пыпина Некрасов был 
человеком со сложным характером, талантливым 
издателем, неоднократно оказывавшим поддержку 
молодым сотрудникам «Современника». С юности 
Пыпин ценил поэзию Некрасова, отождествляя мо-
тивы и тематику его творчества с биографией поэта.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию семантики и сюжетной роли образа юродивого 
в рассказе протоиерея Николая Агафонова «Юродивый Гришка». Анализируются особенности 
именования персонажа и выявляются основные характеристики образа юродивого в тексте 
писателя: странничество, устремленность к горнему миру, духовное зрение, молитвенное обще-
ние с Богом.
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Summary: The article analyzes semantics and narrative role of the image of the holy fool in Protoiereus 
Nikolay Agafonov’s short story Grishka the Holy Fool. Particulars of the characters’ naming are analyzed, and 
the main characteristics of the holy fool’s image in the text, such as pilgrimage, strive for the heavenly world, 
spiritual sight, communion with God through prayers, are identified. 
Key words: Orthodox fiction, archpriest Nikolai Agafonov, story, holy fool, motif, semantics.

В словаре В. М. Живова юродство определено 
как «облик безумия, принимаемый ради “поруга-
ния миру”, радикального отвержения ценностей 
мирской жизни и служения Христу через свиде-
тельствование о внеположности Христова пути 
мирской мудрости и мирскому величию» [1, 106]. 
А. Н. Ильин сопоставляет разум и безумие юрод-
ства с точки зрения полноты вú ֑дения реальности: 
«. <…> Безумие юродивого — это «все во всем», рас-
судок — это «часть всего», причем часть, которая 
претендует на некоторую оторванность от всего, 
отход от всего, некоторое отчуждение. Так отчужда-
юще действует разум на воспринимаемые им вещи 
и понятия» [2, 222].

Как замечает С. П. Гурин, «юродивый не столько 
ругает и осмеивает этот мир, сколько показывает 
мир другой — настоящий, подлинный, истинный, 
тот, по отношению к которому наш мир является 
перевернутым миром или антимиром» 1 [3, 169–170]. 
Противопоставление святого и мирского предель-
но обострено в юродстве. С. П. Гурин указывает, что 
«юродивый не только призывает к покаянию, он 
требует от человека полной перемены мышления 
и поведения» [3, 167]. Свидетельствуя о святости, 
юродивый дает возможность тем, кто оказался с ним 

1  Ср. с высказыванием Б. А. Успенского об антипо-
ведении юродивого: «Поведение юродивого насквозь про-
никнуто дидактическим содержанием и связано прежде 
всего с отрицанием грешного мира — мира, где нарушен 
порядок» [4, 469].

рядом, обратиться и приобщиться к Богу, отказаться 
от жизни по законам мира сего, увидеть духовную 
реальность. И. А. Есаулов пишет, что «юродивый всем 
своим поведением утверждает высшую субстанци-
альность — Божественную волю» [5, 162]. При этом 
подвижник, взявший на себя крест именно такого слу-
жения, «<…> отвергает внешний облик достоинства 
и душевного спокойствия, вызывающий уважение, 
и предпочитает казаться несчастным, ущербленным 
существом, заслуживающим насмешек и даже наси-
лия» [6, 239]. Священник Иоанн Ковалевский отмеча-
ет необыкновенную высоту этого подвига: «Юродство 
о Христе — один из труднейших и великих подвигов 
христианского благочестия, какие из любви к Богу 
и ближним принимали на себя особенные ревнители 
благочестия» [7, 2]. Труднейший это подвиг потому, 
что требует величайшего смирения, позволяющего 
переносить любые искушения и не впадать при этом 
в грех. По мнению Г. П. Федотова, в уничижении юро-
дивого «раскрывается, и здесь самая глубокая печать 
русской святости, — образ уничиженного Христа» [8, 
216]. Совершается же подвиг юродства ради того, 
чтобы, по словам И. А. Есаулова, «воскресить к буду-
щей жизни этот умерший в грехах мир» [5, 163–164].

Примечательно, что в названии первой книги про-
тоиерея Николая Агафонова есть слово «юродство»: 
«Неприкаянное юродство простых историй» 2 (Самара, 
2002). В данном случае это слово употребляется в пе-
реносном смысле, в значении видимой алогичности, 

2  См. статью О. Орловой «Над его рассказами все 
плакали. Памяти протоиерея-писателя Николая Агафо-
нова († 17 июня 2019 г.)» [9].
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нелепости происходящего 3. Тем не менее, за внешней 
бессвязностью и нелепостью «случайностей», из ко-
торых слагается жизнь, в произведениях писателя от-
четливо проступает идея Промысла Божия, ведущего 
человека ко спасению. Это созвучно тому, в каком кон-
тексте употребляется слово «юродство» в Священном 
Писании. Дважды оно звучит в Первом Послании св. 
апостола Павла к Коринфянам: «Ибо слово о кресте 
для погибающих юродство есть, а для нас, спасае-
мых, — сила Божия» (1 Кор. 1: 18); «Ибо когда мир сво-
ею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, 
то благоугодно было Богу юродством проповеди спа-
сти верующих» (1 Кор. 1: 21). Первая из приведенных 
цитат представляет собой проповедь креста Христова, 
т. е. слово об искупительном страдании Господа и Его 
смерти с последующим воскресением, что для неве-
рующих кажется безумием, «юродством». Во второй 
цитате речь идет о невозможности для людей, отяго-
щенных грехом, познать Бога и о необходимости без 
опоры на мирскую мудрость именно верой принять 
слово о Христе, Его крестных страданиях и воскресе-
нии 4. Мирской мудрости в заглавии первого сборника 
рассказов протоиерея Николая Агафонова противопо-
ставлено не только юродство, но и простота, что се-
мантически созвучно самой евангельской проповеди: 
«Евангелие есть истинная мудрость, но оно является 
в совершенно простой форме, поэтому и вмещают его 
только те, которые не опутаны человеческою мудро-
стию; принимая же его в сердечной простоте, они ста-
новятся мудрее мудрецов» [12, 286] (свт. Феофан За-

3  Л. Ильюнина интерпретирует название этого 
сборника рассказов так: «Название для книги подобрано 
очень удачно, — вся наша жизнь, не придуманная, не при-
крытая зачастую наигранным благочестием, а именно про-
стая жизнь, — является неприкаянным юродством. Такая 
она у ученых с мировым именем, и у архиереев, у бизнес-
менов, у молодых монахов, у тиранов, владевших всем ми-
ром, и у самых последних нищих, — героев рассказов отца 
Николая. Но именно в этом юродстве и светится правда 
Божия» [10].

4  Ср. с толкованием свт. Феофана Затворника на этот 
стих: «Велико небо и необъятна земля; подивись же Творцу 
их, ибо это великое небо не только Им сотворено, но и со-
творено легко, и эта необъятная земля произведена Им, 
как ничто. Посему о первом сказано: дела руку Твоею суть 
небеса (Пс. 101, 26); а о земле: сотвори землю, аки ничто-
же (Ис. 40, 23). Так как мир не хотел познать Бога посред-
ством этой премудрости, то Он научил мнимым буйством 
проповеди, не чрез суждения (соображения ума), а чрез 
веру. Где премудрость Божия, там нет нужды в человече-
ской. Ибо сказать, что Существо, сотворившее столь пре-
красный и столь великий мир, есть Бог, имеющий беспре-
дельную и неизреченную силу, это было делом суждений 
(соображений) человеческой мудрости и значило пости-
гать Его посредством них; но теперь нужны не суждения, 
а одна вера» [11].

творник). Юродство в своей простоте, таким образом, 
зримо являет миру евангельскую духовную мудрость.

Юродивый как персонаж появляется в рассказе 
протоиерея Николая Агафонова «Юродивый Гриш-
ка» (2002–2003), в котором, помимо всего прочего, 
«речь идет о теме духовной эволюции человека пост-
советской и постперестроечной эпох, стремлении его 
к Творцу <…>» [13, 362]. В тексте имя героя дается 
и из его прежней жизни, когда он еще не был юроди-
вым, — Григорий Александрович Загорин 5. Номина-
ция, которую использует сам персонаж по отноше-
нию к себе, содержит уничижительную коннотацию, 
выраженную суффиксом -к- — «Гришка». Юродивый 
произносит: «Григорий Александрович помер. <…> 
Это я его убил» [14, 482]. Такая ситуация напоминает 
отчасти то, что произошло со св. блаж. Ксенией Пе-
тербургской, говорившей о своей смерти и о том, что 
муж ее жив. В рассказе протоиерея Н. Агафонова имя 
героя остается прежним, но теперь оно использует-
ся в сокращенном виде, с семантическим оттенком 
пренебрежения. В выстраиваемом автором сюжете 
рассказа этот смысл имени соотносим с понятием 
смирения, которым наделен юродивый герой. Мо-
тив смерти отсылает, на наш взгляд, к распростра-
ненному в аскетической литературе представлению 
о «ветхом человеке», т. е. человеке в его падшем, гре-
ховном состоянии, который должен быть умерщвлен 
ради жизни «нового человека», следующего запове-
дям Христовым 6. У героя протоиерея Н. Агафонова 
есть краткая предыстория: «раньше он был учителем 
литературы <…>. <…> В школе поговаривали, что он 
на Достоевском свихнулся, стал ученикам на уроках 
о Боге, о бесах говорить. За уклонение от школьной 
программы его в гороно вызвали на разбор, а он 
и ляпнул им, что Гоголь с Достоевским беса гнали, 
а тот взял да во Льва Толстого вселился, а от него 
на Маяковского и других советских писателей пере-
кинулся. Ну, ясное дело, его в «психушку» направи-
ли. Выйдя оттуда, он странничает по храмам» [14, 
474–475]. Эта история имеет параллель с тем, что 
произошло с Иваном Яковлевичем Корейшей, зна-
менитым юродивым XIX в.: как пишет А. Ф. Кире-
ев, он, окончив Духовную Академию, определился 
в качестве учителя в Духовное училище. Затем стал 
притворяться сумасшедшим, впоследствии же был 

5  Обратим внимание на созвучие фамилии персо-
нажа — Загорин — с названием Сергиева Посада, одного 
из центров православия на русской земле, в советское вре-
мя — Загорск.

6  Так, святитель Феофан Затворник пишет: «Под 
новым и ветхим человеком разумеется нравственно-ре-
лигиозный характер человека, а не лица какие особые 
от человека. Человек один, но то он живет в самоугодии 
и страстях, то он посвящает себя Богу и всем Богу угож-
дать ревнует. В первом случае он ветхий, во втором — но-
вый человек» [15, 335–336].
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помещен в дом для умалишенных, откуда, в отличие 
от героя протоиерея Николая Агафонова, уже не вы-
шел, но духовно поддерживал многих людей, прихо-
дивших к нему за душеспасительным советом [16].

В рассказе Н. В. Агафонова «Юродивый Гришка» 
центральный герой, живущий в период духовного 
возрождения России, когда стали открываться и вос-
станавливаться храмы и монастыри (90-е гг. ХХ в. или 
нулевые XXIв.), называет друзьями ангелов-храни-
телей. Перед отправлением в путь он говорит реген-
ту Алексию: «Вот теперь пойдем все вчетвером» [14, 
485], имея в виду ангелов-хранителей.

В рассказе современного нам прозаика есть реф-
лексия рассказчика, регента Алексия Пономарева, 
по поводу феномена юродства: «Мой разум отка-
зывался воспринимать подвиг юродства. Казалось, 
что этот вид святости — вне учения Нового Завета. 
Преподобные, святители, мученики, на мой взгляд, 
несомненно, являлись ярким свидетельством испол-
нения заповедей Господа и подражанием какой-то 
стороне Его служения, а юродство — что?» [14, 473]. 
В постепенном развертывании сюжета дается ответ 
на волнующий регента вопрос.

Рассказчик встречается с человеком, которого он 
сначала принимает за сумасшедшего. Вот что гово-
рит он о юродивом: «Не поворачивая ко мне головы, 
широко перекрестившись, громко воскликнул: «Ве-
рую двенадцатому стиху псалма». Потом повернулся 
ко мне, осклабившись в какой-то дурацкой улыбке, 
сквозь зубы засмеялся: «Гы-гы-гы», — и, уткнувшись 
опять в свою книгу, быстро зашагал дальше. Расте-
рявшись от такой выходки, я с недоумением долго 
смотрел ему вслед, пока он не скрылся за поворотом. 
«Сумасшедший какой-то», — подумал я и направился 
домой» [14, 472]. Следующая встреча подтверждает 
это мнение: «<…> я с высоты хоров увидел, как в храм 
зашел тот ненормальный босоногий человек. Он по-
дошел к ближайшему подсвечнику, взяв с него только 
что поставленную горящую свечу, стал обходить с ней 
по периметру храма все иконы. Перед каждой иконой 
он останавливался по стойке «смирно», правой рукой 
с горящей свечой крестом осенял икону, затем четко, 
как солдат, поворачивался кругом и осенял горящей 
свечой пространство перед собой. Такие манипуляции 
он проделал перед каждой иконой, затем затушил све-
чу, сунул в карман своего пиджака. Эти странные дей-
ствия со свечой подтвердили мое мнение о том, что пе-
редо мной — больной человек» [14, 473–474]. Однако, 
столкнувшись впоследствии с прозорливостью Гриш-
ки, регент Алексий уже не так уверен в своей оценке 
этого человека: «Либо это чистая случайность, совпа-
дение, — подумал я, — либо действительно Гришка 
обладает даром прозорливости, как о нем и говорят 
в народе» [14, 476]. Сюжет рассказа, таким образом, 
в значительной мере выстраивается как расследование, 
которое «ведет» рассказчик. Выслушав свидетельство 
отца Михаила Баженова, настоятеля храма в селе Об-

разово, самого бедного в епархии, у которого Гришка 
проводил зиму, регент Алексей убеждается, что Гриш-
ка — действительно подвижник.

В рассказе постепенно раскрываются разные 
грани подвига юродства. Юродство здесь — и дар 
прозорливости, и жертвенное служение ближнему, 
готовность отдать самое дорогое ради его спасе-
ния, и духовное зрение, вúдение того, что сокрыто 
от обычного взгляда. Рассказчик поражен контрастом 
между смехом юродивого и скорбью в его глазах 7, со-
провождающей смех 8: «Когда он смеялся, я внима-
тельно смотрел на него, и меня поразило, что в его 
глазах я не увидел веселья, которое должно было, 
по сути, сопровождать смех. Нет, в глазах его была 
печаль, даже я бы сказал — какая-то скорбь. И тог-
да я вдруг понял, что это не смех слабоумного чело-
века, а рыдания того, кто видит страшную наготу 
действительности, сокрытую от “мудрых века сего“» 
[14, 483]. Молитва Гришки, как он сам себя называет, 
спасает Алексея от смерти: «Нет, возьми вместо него 
меня, <…> ему еще рано, а я уж давно жду. Нет, так 
нельзя, Гришку возьми, а Леху оставь. Лешку оставь, 
а меня возьми вместо него» [14, 489]. Это прошение 
исполняется. Жизненный путь Гришки в тексте за-
вершается его физической смертью, а затем посмерт-
ным истолкованием сказанного юродивым в начале 
рассказа пророчества, которое постигает Алексий.

Заметим, что Гришка в своей речи иногда ис-
пользует рифму. Это характерно для речи юроди-
вых, с точки зрения А. М. Панченко: «Рифма должна 
была подчеркнуть особность высказываний юроди-
вых, отличие их от косной речи толпы, мистический 
характер пророчеств и укоризн» [19, 123]. Вот при-
меры в тексте: «Мы с Лешкой только одну молитву 
знаем, — при этом он загадочно глянул на меня, — 
«Помилуй мя, Боже, на боку лежа», вот и все. Прав-
да, Леха?» [14, 476]. «Копай-копай, Мишка, найдешь 
золотишко» [14, 480]; «Ужин мне не нужен <…>» [14, 
480]. Эта речевая специфика выделяет Гришку сре-
ди других персонажей рассказа.

Юродивый Гришка в рассказе протоиерея Нико-
лая Агафонова, приняв крест подвижничества во вре-
мя господства советской власти, добровольно идет 
на страдания. Он свидетельствует о вере и готов от-
стаивать ее при любых, самых трудных обстоятель-
ствах. С юродивым в рассказе прозаика связан мо-
тив чуда. Это и нахождение святого источника возле 

7  Ср. с рассуждением О. А. Туминской о молитве 
юродивого: «Самая пронзительная нота в обращении юро-
дивого ко Господу — голос правды, боль страдальца, без-
молвный крик, одиночная «чаша страданий», сравнимая 
с последней молитвой Иисуса в Гефсимании» [17, 121].

8  Е. А. Щепалина так говорит о специфике смеховой 
культуры в юродстве: «”смешно” юродство только с “внеш-
ней” стороны»: смех блаженного должен перейти в плач 
над смешным» [18, 21].
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храма, и видение прошлого, и прозрение грядущего, 
и спасение жизни регента Алексия.

Гришка — единственный из персонажей, чья 
смерть показана в произведении. Он знает о сво-
ей смерти, что говорит о включении традиционно-
го житийного мотива в повествование, умирает же 
после посещения богослужения и участия в Таин-
стве Евхаристии. Его смерть — и жертва за ближне-
го (он вымолил у Бога смерть себе вместо больно-
го регента), и радостный переход к Богу, в вечную, 
нетленную жизнь.

Герой протоиерея Николая Агафонова живет 
в конце ХХ — начале ХХIвв., в новый исторический 
период развития России. Образ юродивого свиде-
тельствует о том, что идеал святости сохранился 
и в постсоветскую эпоху в национальном сознании 
русского человека 9.
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ве. Авторы работы выявляют несовпадения в восприятии реалий мусульманского мира И. Буниным 
и А. Мицкевичем, вызванные разным отношением поэтов к традициям «восточного стиля».
Ключевые слова: И. Бунин, А. Мицкевич, «Крымские сонеты», перевод, мусульманский Восток, куль-
турные традиции.

Abstract: the article contains the analysis of Ivan Bunin’s creative strategies implemented in his translations 
of Adam Mickiewicz’s «Crimean Sonnets». Researchers are finding out the specifics of perception in different 
epochs of historical, geographical and ethno-cultural components of the «East in miniature» — this is how the 
Polish poet called his cycle of works about the legendary peninsula. The authors of the work reveal discrepancies 
in the perception of the realities of the Muslim world by Ivan Bunin and Adam Mickiewicz caused by the different 
attitude of the poets to the «Oriental style» traditions.
Key words: Ivan Bunin, Adam Mickiewicz, «Crimean Sonnets», translation, Muslim East, cultural traditions.

«Крымские сонеты», впервые опубликованные 
в Москве через год после восстания декабристов 
на польском языке, многими воспринимались как 
политическое иносказание, позволяющее на примере 
«Востока в миниатюре» (выражение А. Мицкевича) 
проводить параллели между императорской Россией 
и Османской империей. Однако из 18 произведений, 
входящих в цикл польского поэта, И. Бунин перевел 
лишь три сонета: «Аккерманские степи», «Чатырдаг», 
«Алушта ночью».

В этом выборе была определенная логика, обу-
словленная интересом русского поэта к мусульман-
скому Крыму, специфике инонациональной жиз-
ни, а не к политическим аллюзиям. Одной из них 
была lampa Akermanu («лампа Аккермана») — так 
польский поэт назвал маяк, светящийся на Западе, 
за Днестром, и дающий надежду путникам, заблу-
дившимся во тьме окружающей российской дей-
ствительности (за Днестром ко времени создания 
«Крымских сонетов» порабощенные Портой наро-
ды обрели свободу).

Работая над переводами, русский поэт приглу-
шил иносказательность «Крымских сонетов». Указа-
нием на место расположения маяка, поставленного 
«у Аккермана», И. Бунин конкретизировал источник 
и природу света, послужившего герою А. Мицкевича 
путеводной «звездой», исключив слишком вольные 
истолкования этого образа и всего произведения:

Темнеет. Впереди — ни шляха, ни кургана.
Жду путеводных звезд, гляжу на небосклон…
Вон блещет облако, а в нем звезда встает:
То за стальным Днестром маяк у Аккермана [1, 

221].
В работе над переводами «из Мицкевича» И. Бу-

нину приходилось преодолевать стереотипы вос-
приятия «Крымских сонетов», однотипные неточно-
сти и ошибки [2], допущенные предшественниками 
по многим причинам, важнейшая из которых содер-
жалась в самом источнике: «романтический Восток 
А. Мицкевича (как и Гёте, Байрона и Т. Мура) значи-
тельно отличался от <…> реального Востока и в ха-
рактере понимания локального колорита, и в си-
стеме отбора образных элементов стиха, и в самой 
структуре художественного мироощущения» [3, 303].

Многие переводчики в лирическом герое А. Миц-
кевича видели философа, увлеченного «странниче-
ством духа», и словосочетание «лампа Аккермана» 
считали возможным изменить на «светильник Ак-
кермана» (пер. А. Майкова), еще чаще — на «лампа-
ду Аккермана». Н. Берг, Н. Семенов, Л. Медведев, ис-
пользовавшие этот образ, вносили в текст перевода 
религиозно-символические значения, перекликав-
шиеся с переводами других сонетов: «Или чуть мрак 
ночной простер по небесам / Одежду бурую, Аллах 
зажег лампаду» (пер. Н. Семенова), «В небесных вы-
сотах повешена лампада» (пер. Л. Медведева).

Как известно, лампады у мусульман не являют-
ся обязательными атрибутами религиозного обря-
да, знаками обращения к Всевышнему. Но в XIX веке 
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на эти неточности и противоречия не обращали вни-
мания переводчики, следовавшие принципам так 
называемого «восточного» стиля, который, по опре-
делению Г. Гуковского, «не был точно дифференци-
рован ни национально, ни географически, ни исто-
рически. Это был “пестрый” и “роскошный” стиль 
<…> земного идеала страстей и наслаждений, соеди-
ненного с бурной воинственностью и неукротимой 
жаждой воли, которые гражданский романтизм ис-
кал в других первобытных культурах» [4, 258], под-
сказывая иносказательные аллюзии и аналогии с со-
временностью.

В начале XX века значительная часть устарев-
ших приемов, как и лексические знаки «восточно-
го стиля», воспринимались достаточно критично. 
Как отмечал проф. А. Л. Погодин, в сонете «Алушта 
днем» «смелые сравнения и эпитеты — кланяется 
лес и сыплет из майских волос, как из четок халифа, 
рубины и гранаты — производили впечатление ис-
кусственности» [5, 386]. Строка «Спешит свершить 
намаз свой нива золотая, — в буквальном переводе — 
Нива, приветствующая Бога, — образ христианской 
поэзии, более близкий “Шестодневу” Василия Вели-
кого, нежели арабам» [5, 387].

Двойственность восприятия окружающего мира, 
ощутимая в «Крымских сонетах», обусловлена наро-
читым несовпадением кругозоров Пилигрима (от лат. 
peregrinus и нем. pilgrim: «странник») — европейца 
с автобиографическими чертами польского поэта 
А. Мицкевича, рожденного в Российской империи, 
и Мирзы — мусульманина, сопровождающего Пили-
грима в его поездке по легендарному полуострову. 
В издании, вышедшем на польском языке, объясня-
лось значение таких слов, как дивы, меджид, мина-
рет, шурфе, муэдзин, изан, Эблис, гяур, намаз, пади-
шах, многие из которых были известны русскому 
читателю. Причудливые метафоры, сконструиро-
ванные польским поэтом и его переводчиками с ис-
пользованием этой лексики, вносили в изображение 
природного и географического ландшафта Крыма 
восточный couleur locale, но, построенные в соот-
ветствии с коммуникативными моделями, искажа-
ющими мироощущение мусульман, вызывали на-
рекания (а в ряде случаев звучали оскорбительно). 
А. Щастный, например, посчитал возможным пере-
вести первую строку из сонета о Чатырдаге следу-
ющим образом: «Смиренный муслиман стопу твою 
лобзает» [6, 126]. Ту же строку В. Бенедиктов перево-
дил: «В страхе лобзают пяту твою чада Пророка[6, 
185]. Но у мусульман обнажать пяту перед окружа-
ющими оскорбительно, а целовать ее недостойно 
(вспомним, например, что в сказке «Халиф на час» 
подданные приветствуют повелителя правоверных, 
целуя перед ним землю, а не ноги).

В «Крымских сонетах» А. Мицкевич использовал 
слово «мирза» (персидского происхождения) в ла-
тинской транскрипции «mirzа». Тогда как в России 

с XVIII века сложилась практика в художественном 
тексте использовать слово «мурза», а не «мирза». 
Но разные транскрипции не отменяли главного: 
у тюркоязычных народов слово «mirza» («мурза»), 
соединенное с именем, служило титулом, указываю-
щим на высокое положение и / или происхождение 
человека. Эти этимологии откликаются в распре-
делении коммуникативных ролей между Мирзой 
и Пилигримом. Стремясь увидеть «Восток в миниа-
тюре», понять его реалии и загадки, Пилигрим об-
суждает достопримечательности Крыма со своим 
проводником. И таким образом выступает не в каче-
стве странника, стремящегося к духовным истинам, 
а в качестве путешественника, впечатленного исто-
рией, необычной природой древней Тавриды и рас-
спрашивающего о них знатока этих мест — Мирзу.

В бунинском переводе сонета о Чатырдаге к ве-
личайшей вершине Крымских гор с восхищением 
и почти священным «трепетом» обращается без-
вестный мусульманин, русский поэт отказывается 
от образа Мирзы:

Склоняюсь с трепетом к стопам твоей твердыни,
Великий Чатырдаг, могучий хан Яйлы.
О, мачта крымских гор! О, минарет Аллы!
До туч вознесся ты в лазурные пустыни [1, 221].
Используя подстрочник, сравним с текстом ори-

гинала:
Drżąc muślemin całuje stopy twej opoki [7, 41].
(Дрожа, мусульманин целует стопу твою ноги)
Maszcie krymskiego statku, wielki Czatyrdachu!
(Мачта крымских гор, великий Чатырдаг!)
O minarecie świata! o gór padyszachu! [7, 41].
(О минарет мира, о гор падишах!)
Ty, nad skały poziomu uciekłszy w obłoki [7, 41].
(Ты над скалами вознесся, устремленный в об-

лака).
Аттестации и сравнения в бунинском переводе 

отличаются от исходного текста: словосочетание 
gór padyszachu (гор падишах) заменяется на могучий 
хан Яйлы. Это переложение мотивируется истори-
ческими и географическими реалиями: в течение 
ряда столетий Крымом непосредственно владели 
ханы, а не падишахи; Яйлой именовали одно из самых 
больших по площади высокогорных плато Крымских 
гор. Словосочетание minarecie świata (мира минарет) 
в переводе И. Бунина приобретает смысл иной, чем 
в исходном тексте: минарет Аллы (т. е минарет Ал-
лаха). Сходным образом переводил minarecie świata 
Д. Минаев: «Ты с неба созданью прекрасный завет, / 
Достойный Аллаху с земли минарет!» [6, 163].

Очевидно, таким образом обыгрывалось старин-
ное поверье о том, что молитвы правоверных быстрее 
возносятся к Всевышнему, если вершина минарета 
расположена ближе к небесам. Упоминание об Ал-
лахе (в оригинале оно отсутствует) усиливает ассо-
циации с молитвой [2]. Однако считать (как иногда 
предлагается) сонет А. Мицкевича и его переводы 
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подобием мусульманской молитвы не представля-
ется возможным, так как отсутствует обязательный 
для этого жанра зачин (такбир).

В произведении, опубликованном на польском 
языке, упоминается wysoki Gabryjel (архангел Гав-
риил): «Siedzisz sobie pod bramą niebios, jak wysoki / 
Gabryjel, pilnujący edeńskiego gmachu [с. 41]. Включая 
это образ в состав сравнений, подчеркивающих ве-
личие Чатырдага, А. Мицкевич, на наш взгляд, ори-
ентировался на католическую традицию, в том числе 
на работы живописцев: (Сидишь себе под небесными 
вратами, как высокий / Гавриил охраняешь Эдем). 
Сидящим «Габриэль» изображен, например, на по-
лотне Бернардино Пинтуриккьо «Благовещение» 
из коллекции Ватикана.

Согласно ортодоксальному христианству, на стра-
же райских врат находятся архистратиг Михаил, пре-
граждающий вход недостойным огненным мечом, 
и архангел Гавриил, распознающий грехи и добро-
детели ушедших в мир иной. В переводе И. Бунина 
образ архангела Гавриила в целом соответствует 
православной традиции, если принять во внимание, 
что первые две строки из приведенной ниже цита-
ты имеют отношение к горному исполину Крыма, 
а третья входит в состав сравнения:

До туч вознесся ты в лазурные пустыни
И там стоишь один, у врат надзвездных стран,
Как грозный Гавриил у врат святого рая [1, 221].
Следующие затем строки А. Мицкевича, создан-

ные под несомненным влиянием восточного стиля, 
часто приводили переводчиков в тупик:

Ciemny las twoim płaszczem, a jańczary strachu
Twój turban z chmur haftują błyskawic potoki [7, 41].
Этот замысловатый образный ряд лишь немно-

гие пытались переводить, причем делали это почти 
буквально: «Темный лес твой плащ, и янычары ужаса 
вышивают струями молний твою чалму, сотканную 
из облаков» [6, 108](перевод П. Вяземского); «И яны-
чары свирепые — молний извивы — / Шьют по чал-
ме твоей, свитой из туч, свой узор» [6, 185] (перевод 
В. Бенедиктова).

Для И. Бунина, устранявшего «рудименты» вос-
точного стиля, образный ряд, содержавший свире-
пых османских воинов, прочерчивавших молниями 
блестящие потоки на вершине горного исполина, 
был неприемлем: поэт исключил упоминания яныча-
ров, но значимые характеристики природных «одея-
ний» Чатырдага в его переводе не расходятся с ори-
гиналом:

Зеленый лес — твой плащ, а тучи — твой тюрбан,
И молнии на нем узоры ткут, блистая [1, 222].
Смысловой итог произведения, объединяющего 

историко-географические, природные и метафизи-
ческие характеристики великого Чатырдага, содер-
жат шесть заключительных строк:

Nam czy słońce dopieka, czyli mgła ocienia
(Палит ли солнце нас, иль покрывает мгла),

Czy sarańcza plon zetnie, czy giaur pali domy
(Грозит ли саранча, иль жжет гяур дома),
Czatyrdahu, ty zawsze głuchy, nieruchomy,
(Всегда ты, Чатырдаг, и глух, и неподвижен)
Między światem i niebem jak drogman stworzenia,
Между миром и небом, как драгоман творенья),
Podesławszy pod nogi ziemie, ludzi, gromy,
(Своим подножием поправ людей и земли)
Słuchasz tylko, co mówi Bóg do przyrodzenia [7, 41].
(Слышишь лишь то, что молвил Бог природе).
После издания «Крымских сонетов» на польском 

языке в практике переводов обозначились две край-
ности: выражение czy giaur pali domy (жжет гяур 
дома) Н. Берг пытался заменить эвфемизмом: «гро-
хочет ли в долинах гром» [6, 160]; Д. Минаев пред-
лагал слишком вольное переложение: «в родные ль 
пределы гяуры впадут, / И домы разграбят, и жен 
уведут» [6, 163].

Эти крайности, приводившие к искажению об-
разно-семантических реалий исходного текста, не по-
лучили признания. Неуместно воспринималась так-
же попытка Н. Семенова заменять в сонете слово 
«drogman», происходившее от арабского «тарджман» 
(переводчик), словом «толмач» (тюркского проис-
хождения), близким по смыслу, но снижающим вы-
сокий статус драгомана — тот, кто состоял в этой 
должности, служил переводчиком при посольствах 
европейских стран в Крымском ханстве и в Осман-
ской империи.

И. Бунин, говоря от имени мусульманина, сохра-
нил в переводе сонета о Чатырдаге реализованные 
в исходном тексте значения турецких и арабских 
слов. Их смысл раскрывается русским поэтом с исто-
рической достоверностью и присущей Востоку не-
возмутимой мудростью:

Печет ли солнце нас, плывет ли мгла, как дым,
Летит ли саранча, иль жжет гяур селенья, —
Ты, Чатырдаг, всегда и нем и недвижим.
Бесстрастный драгоман всемирного творенья,
Поправ весь дольний мир подножием своим,
Ты внемлешь лишь Творца предвечные веле-

нья! [1, 222].
Образ «бесстрастного» драгомана, стоящего 

между дольним миром и надзвездными странами, 
в этой интерпретации призван напоминать о вели-
чии Творца, велений которого не может ослушаться 
даже такой величественный и «грозный» исполин 
Крымских гор, как Чатырдаг.

Работая над переводами, И. Бунин устранял эле-
менты, чужеродные для восточного мировосприятия, 
или предлагал собственное понимание образов, си-
туаций, умонастроений, связанных с мусульманским 
Востоком. Интересной и показательной нам видит-
ся история творческого восприятия поэтом сонета 
«Ałuszta w nocy» («Алушта ночью»).

В составе поэтического цикла, опубликованного 
на польском языке, это произведение предшеству-
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ет сонету о Чатырдаге, но И. Бунин завершает свои 
переводы из Мицкевича именно «Алуштой ночью», 
находя в этом сонете много перекличек с «Аккерман-
скими степями» — произведением, открывающим 
«Крымские сонеты». Польским поэтом была пред-
ложена особая ситуация: по пути на Восток, не на-
ходя дороги в причерноморских степях настигнутый 
тьмой, «Пилигрим» словно «терялся» в простран-
стве. Оказавшись на Востоке, герой А. Мицкевича 
вновь предстает перед читателем «заблудившимся» 
во тьме Пилигримом, ищущим утешения в природ-
ном мире. В оригинале: Rzeźwią się wiatry, dzienna 
wolnieje posucha; (Подул уж ветер, день уходит) / Na 
barki Czatyrdahu spada lampa światów, (На плечи Ча-
тырдага упал светильник мира) / Rozlewa strumienie 
szkarłatów (разлился алыми струями) I gaśnie. Błędny 
pielgrzym ogląda się, słucha: [7, 40]. (И гаснет. Заблу-
дившись, Пилигрим оглядывается, слушает).

В бунинском переводе европеец, увидевший на за-
кате солнца «гаснущий» Чатырдаг, предстает перед 
читателем в состоянии, близком к испугу:

Повеял ветерок, прохладою лаская.
Светильник мира пал на Чатырдах,
Развеял, расточил багрянец на скалах
И гаснет. Тьма растет, молчанием пугая [1, 245].
Затем следует перемена настроений: Już góry 

poczerniały, w dolinach noc głucha, / Źródła szemrzą, jak 
przez sen, na łożu z bławatów; (Уж горы почернели, в до-
линах ночь глухая, / Источники журчат во сне, как 
наяву); Powietrze tchnące wonią, tą muzyką kwiatów,/ 
Mówi do serca głosem tajemnym dla ucha. [с. 40]. (Вды-
хаю аромат — ту музыку цветов, что сердце трога-
ет, а слуху недоступна).

Истома, влекущая в сон, — сильное чувство для 
того, кто находит на Востоке ночную песнь цветов, 
дыханье роз в садах:

Чернеют гребни гор, в долинах ночь глухая,
Как будто в полусне, журчат ручьи впотьмах;
Ночная песнь цветов — дыханье роз в садах —
Беззвучной музыкой плывет, благоухая. [1, 245].
Тем неожиданней для героя, задремавшего под 

крыльями тишины и тьмы (Usypiam pod skrzydłami 
ciszy i ciemnoty) [с. 40], становится пробуждение 
от вспышек метеора, заливших небо, землю и горы 
золотым потопом. В оригинале: Wtem budzą mię 
rażące meteoru błyski, / Niebo, ziemię i góry oblał potop 
złoty! [с. 40].

Лирический герой, названный А. Мицкевичем 
Пилигримом (а это имя обязывает к высокому строю 
дум, чувств и впечатлений), предстает перед читате-
лем человеком, «заблудившимся» не только в погло-
щенном тьмой пространстве, но и в своих фантазиях. 
Сверкающий метеорит, разрезающий и отгоняющий 
мрак ночи, в горизонтах культурных ассоциаций 
и ожиданий героя оказывается не «звездой плени-
тельного счастья», столь желанной для А. Пушкина 
и многих русских поэтов-романтиков, а всего лишь по-

добием восточной одалиски, неистощимой на любов-
ные утехи (в оригинале: Nocy wschodnia! ty nakształt 
wschodniej odaliski (Ночь восточная! подобна ты вос-
точной одалиске) / Pieszczotami usypiasz, a kiedym snu 
blizki, / Ty iskrą oka znowu budzisz do pieszczoty [7, 40]. 
(Ласками усыпляешь, а когда спишь рядом, / ты ис-
крой глаз снова пробуждаешь к ласке).

И. Бунин отказывается от имени «Пилигрим», 
вступавшего в противоречие в сонетах польского 
поэта с представлениями о страннике, идущем к ду-
ховно значимой цели [8], но конструкцию со словом 
«одалиска» [9] переводит близко к оригиналу, при-
глушая откровенность признаний героя:

Ночь! Одалиска ночь! Ты навеваешь сны,
Ты гасишь лаской страсть, но лишь она утихнет —
Твой искрометный взор тотчас же снова вспых-

нет! [1, 245].
Несовпадения в восприятии мусульманского Вос-

тока И. Бунина и А. Мицкевича были настолько су-
щественны, что уже в 1903 году русский поэт пишет 
стихотворение «В крымских степях», предлагая свое 
понимание кросс-культурной проблематики, делясь 
впечатлениями от заснеженного Крыма:

Синеет снеговой простор,
Померкла степь. Белее снега
Мерцает девственная Вега
Над дальним станом крымских гор.
Уж сумрак пал, как пепел сизый,
Как дым угасшего костра… [1, 262].
Ситуация уходящего во мрак окружающего мира, 

знакомая читателям по бунинским переводам «Ак-
керманских степей» и «Алушты ночью», воссоздана 
в этом стихотворении с противоположными по смыс-
лу аксиологическими акцентами: ни сумрак, ни снег 
не могут закрыть от лирического героя свет дев-
ственной Веги, одной из самых ярких звезд на не-
босклоне. Снежная пустыня и наступающая ночь 
не вызывают у героя ни страха, ни растерянности, 
поскольку высоко над степью

…  светится багряной ризой
Престол Аллы — Шатер-Гора [1, 262].
И. Бунин использует в стихотворении, отчасти 

видоизменяя, изобразительные решения и обра-
зы, найденные им в работе над переводами сонетов 
А. Мицкевича: «багрянец на скалах» [1, 245] из пере-
веденного русским поэтом текста «Ałuszta w nocy» 
соотносится со светящейся в сумраке «багряной ри-
зой», вместо «минарета Аллы» «В крымских степях» 
появляется «Престол Аллы» — образ, существующий 
в исламской теологии. Считается, что Аль-Арш, пре-
стол Всевышнего, является величайшим творени-
ем Аллаха: «Престол Его простирается на небесах 
и на земле, и охранение его не стоит Ему никакого 
труда. Он всевышний, великий» [10, 35], — говорит-
ся в Священной книге мусульман (сура 2, аят 256), 
с переводом которой в исполнении К. Николаева был 
знаком И. Бунин.
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«Восток в миниатюре» А. Мицкевича в переводах И. Бунина

Поэт итожит стихотворение точным переводом 
с татарского названия высочайшей вершины Кры-
ма Чатырдага: Престол Аллы — Шатер-Гора, прое-
цируя взгляд из метафизического измерения жизни 
на давно существующие земные имена.

Так состоялось обращение И. Бунина к мусуль-
манскому Востоку, показавшее нежелание русского 
поэта следовать традициям когда-то модного «вос-
точного» стиля. Бережное отношения к чужой культу-
ре, внимание к духовным составляющим исламской 
цивилизации, ставшее очевидными в ходе обраще-
ния русского поэта к теме мусульманского Восто-
ка, получит дальнейшее развитие в его творчестве.
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Аннотация: в статье на материале русских былин анализируются циркумфиксальные наречия, 
образованные от прилагательных, по модели по-…ски /-ки, по-…ому /-ему. Специфика семантики 
таких наречий в тексте былин во многом определяется их функцией: они служат для идеализации 
былинной картины мира. В большинстве случаев они содержат положительную оценку действий 
или качеств. Циркумфиксальные наречия, составляющие в русском фольклоре небольшой лексический 
класс, являются эстетически маркированными лексемами, обогащенными эстетическим «прира-
щением смысла»: в составе фольклорных формул они содержат дополнительные культурные смыс-
лы, отражающие традиционные идеалы и ценности народа. Циркумфиксальные наречия, отмечен-
ные в былинах, могут вступать как в синонимические, так и антонимические отношения. Их изуче-
ние представляет научный интерес, ибо способствует лучшему пониманию фольклорно-языковой 
картины мира.
Ключевые слова: циркумфикс, циркумфиксальные наречия, семантика, «приращение смысла», бы-
линная картина мира, фольклорная формула.

Abstract: based on the material of Russian epic tales, the article investigates circumfix adverbs derived from 
adjectives according to the по-…ски /-ки, по-…ому /-ему pattern. The peculiarity of the semantics of such 
adverbs in the text of epic tales is largely determined by their function: they serve to idealise the epic tale 
picture of the world. In most cases, they contain a positive assessment of actions or qualities. Circumfix adverbs 
as a lexical subclass in Russian folklore are aesthetically marked lexemes enriched with an aesthetic ‘increment 
of meaning’: as part of folklore formulas, they contain additional cultural meanings that reflect the traditional 
ideals and values of the people. Circumfix adverbs registering in epic tales can enter both into the relations of 
synonymy and antonymy. Their study is of scientific interest since it contributes to a better understanding of 
the folklore-linguistic picture of the world.
Keywords: circumfix, circumfix adverbs, semantics, ‘increment of meaning’, epic tale picture of the word, 
folklore formula.

Былинная картина мира представляет собой 
идеализированный образ эстетически преобразо-
ванного этногосударственного мира, располагав-
шегося в исторически ограниченном времени и про-
странстве. Мнение об идеальности эпического мира 
высказывалось многими учеными: И. А. Оссовецким 
[12, 75], Б. Н. Путиловым [16, 16; 17, 25], С. Е. Ники-
тиной [9, 139], Е. Б. Артеменко [1, 21], М. А. Венгра-
нович [6, 89] и др. Идеализация фольклорного мира, 
которую Е. Б. Артеменко считает средством «эффек-
тивного воздействия на членов традиционного со-
циума», осуществлялась в двух аспектах — «в плане 
содержания и в плане выражения фольклорного тек-
ста. В рамках первого из них — содержательного — 
она реализовывалась путем ориентации общества 
не на мыслившиеся реальными сакрализованные 
явления прошлого, а на созданные творческой мыс-
лью народа образцы социального поведения, соот-

ветствовавшие канонам патриархального, главным 
образом, народно-православного мировоззрения… 
Идеализация плана выражения фольклорной кар-
тины мира достигалась преимущественно сообще-
нием устно-поэтическому материалу эстетических 
свойств» [2, 266–267].

Эстетическая идеализация былинной картины 
мира создавалась различными изобразительно-вы-
разительными средствами языка (метафорами, ме-
тонимией, символами, сравнениями, образным па-
раллелизмом и др.), которые возникли в результате 
преобразования модального плана реальности в ир-
реальный план фольклорно-миметического подобия. 
Среди них особое место занимают циркумфиксаль-
ные наречия — наречия, образованные от прилага-
тельных, реже — притяжательных местоимений при 
помощи циркумфикса (лат. circumfixus — укреплен-
ный кругом), т. е. аффикса, состоящего из двух частей 
(префикса и постфикса) и несущего единое значение, 
по модели по-…ски /-ки, по-…ому /-ему. Такие наречия 
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Циркумфиксальные наречия в русском фольклоре (на материале былин)

относятся к разряду определительных со значением 
сравнения или уподобления. М. А. Бобунова называет 
их сравнительно-уподобительными [5, 11].

Цель работы — определить специфику семан-
тики циркумфиксальных наречий в русской были-
не и их роль в создании былинной картины мира.

Материалом для исследования послужили ав-
торитетные собрания былин, записанных Киршею 
Даниловым [8], А. Ф. Гильфердингом [10], А. Марко-
вым [3], П. Н. Рыбниковым [13], Н. Е. Ончуковым [11]. 
В примерах нами сохраняется орфография и пункту-
ация источников.

Большинство циркумфиксальных наречий вхо-
дит в состав фольклорных формул, которые отлича-
ются устойчивостью и повторяемостью, содержат 
типизированные культурные смыслы, отражающие 
традиционные ценности народа. Циркумфиксаль-
ные наречия в былинах воспринимаются нами как 
эстетически маркированные лексемы, обогащенные 
эстетическим «приращением смысла».

В фольклорной формуле, описывающей игру 
на гуслях: «Заиграл в гуселышки яровчатые по-
уныльному / по-умильному / по-веселому», цир-
кумфиксальные наречия передают виртуозное ма-
стерство гусляров, умевших создать различные 
настроения участников почестного пира:

Повёл он по гусёлышкам яровчатым,
Заиграл Добрыня по уныльнёму,
По уныльнёму, по умильнёму.
<…> За тым заиграл Добрыня по весёлому, —
Стало красно солнышко при вечери,
А стал-то тут почестный пир при весели…
Как вси оны затым росскакалисе,
Как вси оны затым ведь росплясалисе,
А скачут пляшут вси промежу собой…
[10, № 49, 446–447].
В фольклорной формуле «В палатах / тереме 

все (сделано) по-небесному» циркумфиксальное на-
речие по-небесному, содержащее сравнение с небес-
ным сводом (солнцем, луной и звездами), обозначает 
высшую степень украшения интерьера:

В теремы зайдешь златоверхие,
На небе солнце, и в тереме солнце,
На небе зори, и в тереме зори,
Все-то в терему по небесному
[13, № 144, 322].
А й как сделал Садке да в своих он полатушках,
А й как обделал в теремах всё да по небесному:
А й как на неби пекет да красное уж солнышко, —
В теремах у его пекет да красно солнышко;
А й как на неби светит млад да светёл месяц, —
У его в теремах да млад светёл месяц;
А й как на неби пекут да звезды частыи, —
А у его в теремах пекут да звезды частыи
[10, № 70, 645].
В фольклорной формуле этикета, описывающей 

поведение богатыря в помещении, имеющем са-

кральное значение (церкви, белокаменных палатах 
у князя Владимира, родительском доме, а также в го-
стях): «Крест кладет по-писаному, Молитву творит 
по-книжному, Поклон ведет по-ученому», — цир-
кумфиксальные наречия по-писаному, по-книжному, 
по-ученому имеют значение: правильно, вежливо, 
по заведенному обычаю, как положено вести себя 
в конкретной ситуации:

И крёст-от он кладёт да по-писаному,
И молитву-ту творит изусть по-книжному,
И поклон-от он ведёт да по-ученому
[10, № 272, 416].
Входит-то он в церковь в Божий храм,
Крест-от кладет по-писаному,
Поклон-от ведет по-учёному,
Иконам нерукотворенным поклоняется
[10, № 120, 324].
Фольклорная формула «Засвистал / свищет 

по-соловь-иному/-ему, зашипел / заздыхал / засви-
стал по-змеиному, закричал / кричит / зарыкал по-
звериному», характеризуемая богатыря или Соловья 
Разбойника, свидетельствует о том, что они знают 
языки животных, что в свою очередь говорит о по-
священности, сакральной отмеченности [14, 230–
231], то есть о том, что входит в понятие «жреческий 
комплекс» в его архаических формах. В данном кон-
тексте циркумфиксальные наречия передают силу 
богатыря или его врага, умеющего воздействовать 
на окружающий мир:

Зарыкал Илья да по звериному,
Засвистал Илья да по змеиному,
Под богатырем конь да на колена пал
[10, № 226, 207].
Соловей сидит разбойник Одихмантьев сын,
То как свищет Соловей да по соловьему,
Как кричит злодей разбойник по звериному,
То все травушки-муравы уплетаются,
А лазуревы цветки прочь отсыпаются,
Темны лесушки к земли вси приклоняются,
А что есть людей, то вси мертво лежат
[10, № 74, 15].
А й засвистал Соловей по соловьиному,
А й закрикал тут Соловеюшко по звериному.
А й заздыхал Соловеюшко по змеиному
[10, № 210, 81].
В фольклорной формуле, описывающей корабль 

Соловья Будимировича: «Нос, корма, бока (вз-/вы-
ведены) по-туриному / по-звериному / по-лосиному 
/ по-турскому, хобот (мечет) по-змеиному», цир-
кумфиксальные наречия подчеркивают звериный 
облик корабля, основанный на древних анимисти-
ческих представлениях:

Один корабль наперед бежит,
Нос корма по звериному,
Бока-ты у его по туриному,
И хобот-ты мече по змеиному,
И мест очей было вставлено



76 ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ФИЛОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА. 2023. № 4

И. П. Черноусова

По дорогому камню самоцветному
[10, № 208, 63].
Хорошо корабли изукрашены,
Хорошо корабли изнаряжены:
И нос корма да по туриному,
Широки бока по лосиному
[10, № 68, 616].
В этом образе нашли отражение черты древне-

русского торгового судна, имеющего вид животного. 
Несмотря на то, что «корабль Соловья Будимирови-
ча — вполне исторический, раннекиевский тип бога-
того торгового судна» [15, 171], в былинной картине 
мира «звериные детали становятся только украше-
ниями… свидетельствующими о богатстве хозяина 
корабля» [18, 130]. Такие наречия содержат положи-
тельную оценку, что дополнительно подчеркивает-
ся характеристикой: «хорошо корабли изукрашены», 
«один корабль полутче всех» [8, № 1, 9]. Корабль укра-
шен дорогими мехами («черным соболем, якутским», 
«горностаями», «лисицами бурнастыми», «медведями 
белыми заморскими» [8, № 1, 10–11]) и самоцветны-
ми камнями, что также создает колорит идеального 
былинного мира.

Циркумфиксальные наречия по-здоровому, по-
хорошему в конце былины «Соловей Будимирович» 
выражают одобрение певцами женитьбы Соловья 
Будимировича на Забаве Путятичне. Это одобрение, 
как считает В. Я. Пропп, вызвано тем, что «жених и не-
веста — оба обыкновенные русские люди, эпически 
идеализированные (он – богатый гость, она — пле-
мянница князя Владимира)» [15, 179]:

А начали тут они да жить-то быть,
А жить-то быть да семью сводить,
А семью сводить да детей наживать.
А стал-то он тут по-здоровому,
А стал-то он да по-хорошему
[10, № 53, 501].
Представляют особый интерес циркумфиксаль-

ные наречия, образованные от этнонимических при-
лагательных, которые, в свою очередь, образова-
ны от этнонимов, в значении которых выделяется 
сема: “лицо” по национально-этническому признаку: 
по-русски/-ому, по-татарски/-ому, по-немецки/-ому, 
по-турецки/-ому.

Такие наречия могут указывать на необычность, 
неординарность действия. Например, жена Ставра 
Годиновича Василиса Микулична, чтобы выручить 
своего мужа, переодевается в мужскую одежду и де-
лает мужскую прическу:

Она волосы брила по турецкому,
Кудерышки вила по молодецкому
[10, № 169, 624].
Синонимами наречия по-турецкому в былине 

«Ставр» являются по-молодецкому, по-мужичьему: 
«Подбривала волоса свои женскии по мужичьему…» 
[10, № 21, 271].

Фольклорная формула «Уметь говорить по-

русски/-ому, (про-)толмачи(–ва-)ть по-татарскому 
/ по-немецкому» характеризуют особенности речи 
переводчика:

Выбирал татариченка малава,
Которой по-русьски умел говорити,
Он горазд толмачить по татарскому,
Он и писал ему грамоту скорописчату
[10, № 304, 542].
Из васъ бывалъ-ле кто на святой Руси?
А по руському кто говаривалъ,
По нѣмецкому протолмачивалъ?
[11, № 26, 137].
Другая фольклорная формула «Назвать / гово-

рить / сказать по-русски (по-русскому)» указывает 
на принадлежность к «своему» миру, который явля-
ется отправной точкой составления мнения об окру-
жающем и формулирования моральных принципов. 
Циркумфиксальное наречие по-русски (по-русскому) 
указывает на оценку, которая традиционно дается 
на Руси определенным поступкам с точки зрения 
русского сознания:

Кто из нас убьет, или украдет ли,
Или по русскому сказать —
Как сделат тяжкий блудный грех,
И того казнить ведь казнию калицкою
[10, № 173, 652].
Стоят-то тут станичники пленичники,
Да по русьскому воры разбойники,
А денныи ночныи подорожники
[10, № 197, 17].
Для сказителя является важным не просто обо-

значить предмет или явление, но и назвать его по-
русски, то есть правильно, с точки зрения русского 
человека:

Во первых, ты мне невеста обрученная,
Во вторых, мне княгиня первобрачная,
А по руськёму назвать — жона венчальная
[11, № 93, 380].
Есть примеры, в которых циркумфиксальные 

наречия называют одну и ту же реалему с разных 
сторон — русской и чужой:

Во белых-то во шадрах-то есть-то сорок раз-
бойницьковъ,

Ай по руськи-то назвать — сорок татарьницковъ,
По тотарьски-то назвать — сорок камышниц-

ковъ.
<…> Ужъ вы гой еси, тотара, вы поганыи!
Ай по руськи-то назвать, дак вас тотарами,
По-тотарьски-то назвать — дак вы камыш-

ницки
[3, № 45, 229].
Е. С. Березкина считает, что «вряд ли камышницки 

действительно является эндоэтнонимом татар, веро-
ятнее всего, здесь имеет место народная фантазия, 
но она реальна в плане выделения своего и чужого 
посредством языка» [4, с. 42]. Камышнички — раз-
бойники, у которых притоны в камышах [7, с. 83].
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В некоторых случаях синонимом наречия по-
русскому является по-нашему:

Да налетало на молодца стадо грачёв,
Да по нашему стадо черных воронов
[10, № 225, 187].
Циркумфиксальное наречие не по-нашему ис-

пользуется в речи Дюка, сравнившего Киев с горо-
дом, откуда он приехал (Волынью, Галичем, Индией, 
Сарачиной и др., названия которых являются иноска-
занием), и раскритиковавшего Киев «с целью само-
восхваления и самовозвеличения» [15, 488]:

Ажно в Киеви у вас да не по нашему:
Церкви-ты у вас да деревянныя,
У вас маковки на церквах все осиновые,
Мостовыя у вас черною землею изнасыпаны
[13, № 29, с194].
У вас в Киеви-то все да не по-нашему:
Настланы у вас мосточики кирпичные,
Да й поручинки положены калиновы;
<…> Да все в Киеве у вас есть не по нашему:
Да й у вас как сделана-то бочечка дубовая,
Да й набиваны обручики еловыи,
У вас делано мешалочко сосновое,
А ще тут у вас да й колачи месят;
У вас делана как печка-то кирпичная,
У вас топятся-то дровця-ты еловыи,
У вас делано помялышко сосновое,
А и тут у вас да колачи пекут
[10, № 85, 127–128].
Циркумфиксальные наречия, отмеченные в были-

нах, могут вступать как в синонимические, так и ан-
тонимические отношения: метафора в фольклорной 
формуле «На Руси трава растет по-старому, цветы 
цветут по-прежнему» [10, № 91, с. 174] заключает 
идею непобедимости русского народа, а предположе-
ния врага «На Руси-то трава растет не по старо-
му, Цветы цветут не по прежнему, А на Руси трава 
растет не по прежнему, А видно Вольги-то жива-
го нет» [Там же], и его вывод, что можно совершить 
нападение на святую Русь, являются ошибочными 
и полностью развенчиваются в былине.

Таким образом, большинство циркумфиксаль-
ных наречий (по-книжному, по-писаному, по-ученому, 
по-небесному, по-туриному / по-звериному / по-
лосиному, по-умильному, по-хорошему, по-здоровому, 
по-веселому, по-старому, по-прежнему и др.), содер-
жащих положительную оценку действий или ка-
честв, служат для идеализации былинной картины 
мира. Наречия, образованные от этнонима русский 
(по-русски, по-русскому), что значит по-нашему, со-
держат традиционную и правильную с точки зрения 
русского человека оценку, даваемую на Руси опреде-
ленным предметам, явлениям и поступкам. Неко-
торые циркумфиксальные наречия (по-звериному, 
по-змеиному) входят в состав разных фольклорных 
формул и имеют разное значение: в первом случае 
характеризуют силу богатыря или его врага (Соло-

вья Разбойника), во втором случае — красоту кора-
бля Соловья Будимировича.

Итак, специфика семантики циркумфиксальных 
наречий, которые входят в состав фольклорных фор-
мул, определяется эстетическим «приращением» 
культурных смыслов, отражающих традиционные 
идеалы и ценности народа.
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Аннотация: данная статья посвящена обсуждению СМИ Иракского Курдистана на современном 
этапе, что выдвигает на первый план проблему национальной идентичности и самоопределения. 
Анализ трендов эволюции курдских СМИ позволил сделать вывод о динамике процессов самоиденти-
фикации этноса в медийном пространстве, о причинах кризиса иракской журналистики.
Ключевые слова: Иракский Курдистан, медиа система Ирака, курдские СМИ, медиакультура этни-
ческого сообщества, самоидентификация, конфликт интересов арабов и курдов.

Abstract: this article is devoted to the discussion of the media of Iraqi Kurdistan at the present stage, which 
highlights the problem of national identity and self-determination. The analysis of trends in the Kurdish media 
evolution allowed us to conclude: ethnos self-identification in the media space reflects the dynamics of social 
processes, shows causes of the Iraqi journalism crisis.
Keywords: Iraqi Kurdistan, Iraqi media system, Kurdish media, media culture of the ethnic community, self–
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Средства массовой информации курдов, будучи 
духовным и организационным ядром медиакультуры 
народа, выступают в последние годы как объединя-
ющая сила, сохраняющая ценности этнической общ-
ности. Иракский Курдистан (далее ИК) — автономное 
образование в составе Ирака, имеющее широкие права, 
полноценную систему органов законодательной, ис-
полнительной и судебной власти, свою Конституцию 
[1]. Связь с массмедиа Ирака обусловлена характером 
взаимоотношений властей в Багдаде с руководителя-
ми ИК. Споры по самым разным вопросам стали нор-
мой, что подчас приводит к информационным войнам 
и необходимости доказывать этническую целостность 
жителей ИК, часть которых не являются арабами или 
курдами, но эти национальные меньшинства актив-
но влияют на культурную и религиозную эволюцию 
страны. Рассматривая категорию «идентичность» как 
процесс самопознания и чувство принадлежности 
к большой массе людей, опираясь на философскую 
трактовку понятия как равенства объекта самому 
себе, как базовый признак отдельного существования, 
пребывания и бытия в мире, теоретики указывают 
на связь данного термина с процессами идентифика-
ции и самоидентификации [2]. Актуальность изучения 
подобных этнических сообществ обусловлена как по-
литическими, так и социокультурными причинами. 
Известно, что формирование новых информационных 
технологий в условиях стремительного и в то же вре-
мя неровного развития современной мировой медиа-
культуры требует постоянного изучения коммуника-

тивных контактов в обществе, проведения политики 
«открытого общества», поддерживающего плюрализм 
мнений, гласность, свободу слова. СМИ Иракского Кур-
дистана, получившие новый импульс развития после 
свержения тоталитарного режима С. Хуссейна, явля-
ются не только зеркалом социальной борьбы за не-
зависимое государство всех курдов, но и ферментом 
национальной культурной самоидентификации, бо-
лее четкого самоопределения достаточно многочис-
ленного народа, насчитывающего в наши дни не ме-
нее 50 миллионов человек, если учесть численность 
диаспор в различных регионах мира [3, 28].

СМИ Иракского Курдистана на протяжении мно-
гих лет выступали в качестве движущей силы в борь-
бе за создание независимого курдского государства 
на территории, включающей часть таких стран, как 
Ирак, Иран, Сирия и Турция. Решение этой проблемы 
зависит от правительств этих стран, но сопротивле-
ние национальных элит в названных странах не по-
зволяет говорить о скором решении курдского вопро-
са. В таких условиях возникает острая необходимость 
во всестороннем исследовании социальных коммуни-
каций применительно к истории массмедиа, при этом 
в данной статье основное внимание нами уделяется 
периодическим изданиям и интернет-коммуникациям 
2010–2020-х годов, что связано с воздействием тех-
нотронной революции на все стороны жизни [4, 34].

Целью данной статьи является выявление смыс-
ла этнической самоидентификации и идейной доми-
нанты курдских СМИ в новейший период их истории, 
т. е. в годы «послесаддамовского» строительства но-
вой демократии. Чаще всего это демократия запад-
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ного образца, понимание которой связано во многом 
с учетом противоречий самой проблемы националь-
ной самоидентификации [5, 19]. Для изучения со-
циальных коммуникаций применительно к медиа 
ИК становится актуальным историко-культурный 
подход, который был бы сосредоточен на изучении 
первичности политической жизни, но учитывал бы 
эстетическую деятельность публицистов в социо-
культурных обстоятельствах нашего времени, на-
правленную на сохранение языка и самобытной куль-
туры. Это и есть процесс укрепления идентичности 
любого этноса. Основой работы по медиакоммуни-
кативистике, на наш взгляд, должна стать научная 
база современных гуманитарных наук, в частности 
культурологии, литературоведения, философии, те-
ории массовых коммуникаций, социологии и др.[6, 
12]. Для теории коммуникационных исследований 
это положение особенно важно, поскольку сегодня 
все чаще в научных трудах утверждается, что про-
дуктивна парадигма научного познания, суть кото-
рой заключается в изучении проблемных ситуаций, 
не имеющих четкой локализации внутри одной науч-
ной дисциплины, но признаны важными для многих 
гуманитарных специальностей [7, 2]. Эмпирический 
материал статьи составили СМИ Курдистана послед-
них лет, а также научные труды ведущих авторов, 
работающих в курдоведении, материалы сетевых 
изданий 2015–2023 гг. [7; 8; 9]. Беседы с представи-
телями СМИ ИК были хорошим подспорьем в работе.

В 2010 г. американский президент Б. Обама начал 
вывод войск из Ирака, объясняя это тем, что ситуация 
в стране стабилизировалась, что не соответствовало 
действительности. США планировали поддерживать 
правительство Ирака и содействовать развитию мир-
ного демократического государства, но также не пол-
ностью сдержали слово, а за помощь пришлось рас-
плачиваться нефтью, которую можно было продать 
на мировом рынке по более высокой цене. В конце 
2011 г. последние американские войска покинули Ирак, 
началась не совсем демократическая борьба за власть.

Одна общая цель, разделяемая всеми основными 
политическими партиями и игроками на Ближнем 
Востоке (далее БВ), в том числе и на территории Ира-
ка, заключается в создании единого информационно-
го пространства с твёрдыми правилами игры. В этой 
ситуации возросла роль СМИ, особенно частных но-
востных организаций, которые оказались более са-
мостоятельными поставщиками сообщений, которые 
в официальных СМИ нередко использовались для про-
движения имиджа, рекламы и идеологических схем, 
нужных элитам, а не рядовым гражданам. Особенно 
опасной оказалась тактика отбора нужной повестки 
дня, в этом отношении иракская медиасфера разделяет 
многие черты, присущие ливанской медиасфере, наи-
более типичной сегодня в районе БВ. Иракские СМИ, 
как правило, весьма предвзяты в освещении событий 
и транслируют новостные истории, выгодные власти, 

например, арабские СМИ нередко популяризируют ра-
систскую теорию, говоря, что курды не имеют своей 
идентичности, что они смешались с арабами, турками, 
и тем самым «утратили национальное лицо» [10, 54]. 
Независимая курдская журналистика, как и журнали-
стика в большинстве стран мира, началась с выхода 
газет. Рождение прессы сопровождало развитие курд-
ского национального самосознания, способствовало 
консолидации движения за создание единого государ-
ства курдов. Первая газета вышла в 1898 г. со знамена-
тельным названием «Курдистан» она была напечатана 
в Египте. В XX веке, несмотря на то что курдское наци-
ональное движение было объектом преследований, 
оно не прекращало развиваться. Сегодня в ИК издается 
281 газета и 506 журналов, учитывая корпоративные 
и частные издания, альманахи и бюллетени [11, 25–28]. 
Пресса ИК партийная и концентрируется вокруг двух 
главных партий: Демократической партии Курдистана 
(ДПК), председателем которой является Масуд Барза-
ни, а также Патриотического союза Курдистана (ПСК), 
созданного Дж. Талабани. Газета ДПК «Хабат» издает-
ся уже много лет, но с 12 мая 2006 года выходит регу-
лярными выпусками. Газета ПСК называется «Курди-
станинуэ», и с 1992 г. она выпускает газеты как орган 
ПСК и ежедневная. Недавно в г. Киркук начато издание 
на курдском языке газеты «КиркукАмро» («Киркук се-
годня»), и «Мастекбел» («Будущее») на арабском язы-
ке, журнала Союза курдских писателей «Гзенг» («Рас-
свет») и др. Появились издания для детей и юношества: 
детский журнал «Ханг» («Пчела»), «Смора» («Белка»), 
«Азади» («Свобода») и др. С 2008 г. возникают журналы 
«Авеза» («Объятия»), «Джуди» (название гор), «Балга» 
(«Исправление»), «Бинаи» («Зрение»), «Кат» («Время»), 
«Пждар» (название территории), «Цау» («Глаз») и т. д., 
газеты «Асо» («Перспектива»), «Бочун» («Идея»), «Ру-
дау» («Событие») и др. Литературные журналы делают 
акцент на художественном и культурном производстве, 
исследуя жизнь обычных граждан, что способствует 
трансформации новой курдской субъектности, ко-
торая находится за пределами границ официальной 
власти Ирака. С помощью и художественных усилий 
многие авторы «толстых журналов» («Хатау» и т. п.). 
Некоторые названия газет и журналов ориентирова-
ны на будущее, в котором жить молодому поколению: 
«Жиян» («Жизнь»), «Нужин» («Новая жизнь»), «Хива» 
(«Надежда») и др. Они утверждают активную жизнен-
ную позицию молодежи, подчеркивая названием, что 
дальнейшая жизнь зависит от молодого поколения. 
Журналы пытаются создать или, скорее, воссоздать 
духовное пространство и географическую территорию 
угнетенного народа. Художественная продукция для 
курдов символизирует память о народе без граждан-
ства и доколониальную эстетику, пытающуюся выжить 
в условиях гегемонии доминирующих национальных 
культур и травм, связанных с подавлением курдской 
культуры. Газеты уступают ТВ по двум основным при-
чинам. Во-первых, насилие по всему Ираку затрудни-
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ло распространение газет среди продавцов во многих 
городах и сёлах. Во-вторых, бумажная продукция по-
стоянно дорожает, в киосках мало качественной прес-
сы. А радио значительно дешевле и в горах доступнее, 
чем печатная продукция [12].

Радио пришло в Курдистан в начале тридцатых го-
дов ХХ в., а в начале сороковых годов ХХ в. это произо-
шло и в Сулеймании, курдское радио начало вещание 
в условиях вспыхнувшего интереса ученых, особенно 
этнографов, к истории и культуре курдов. Существен-
ным признаком современного радиовещания стало 
образовательное направление, которое подталкива-
лось мировой стратегией медиаобразования и про-
граммой ООН «Информация для всех» [13, 98–101]. 
В этих условиях необходимость в медиаобразовании 
курдов становится все более актуальной, и требова-
ния к нему становятся все выше. И одна из главных 
задач сегодняшнего дня заключается в следующем: 
сможет ли система медиаобразования в ИК работать 
эффективно, реагируя на быстрые изменения в ин-
формационно-коммуникационном пространстве. Во-
прос, который породил процесс самоидентификации, 
звучит так: сможет ли медиасистема ИК, а также все-
го Ирака, сосредоточиться на основных ценностных 
платформах и быть каналом просвещения нации, 
сможет ли журналистика научить добру и научной 
истине малограмотных и малокомпетентных граж-
дан? Возникли и сопутствующие вопросы, которые 
еще предстоит решать не только курдам. Как отфиль-
тровывать грязные пропагандистские потоки, кото-
рые изливаются на общество? Медиасистема следит 
за теми новообразованиями, которые динамично соз-
дает современная информационно-коммуникацион-
ная эпоха, но журналистам надо интенсивнее вклю-
чатся в спор религиозной веры и научного знания.

В медиаобразовании ТВ удерживает передовые 
позиции. Внедрение курдского телевидения было 
большим событием в истории курдского народа. 
Спутниковые каналы могут обходить границы, по-
этому курды не чувствуют себя в культурной изоля-
ции. Во-вторых, далеко не все курды грамотны, они 
далеки от забот Запада о сетевом медиапотреблении, 
поэтому, хотя многие газеты, конечно, имеют веб-
сайты, легче смотреть телевизионные программы. 
Интернет развит пока слабо. Новые каналы RUDAW-
TV и KURDISTAN-24TV создавались с помощью США 
и Европы, но жесткого контроля не наблюдается, 
структуры имеют независимый статус. Что касает-
ся телевещания на курдском языке, то иракское пра-
вительство еще 18 ноября 1967 г. открыло телека-
нал для народов Ирака в г. Киркук. Вещание велось 
на арабском, туркменском, ассирийском и курдском 
языках. Возникновение курдского телевидения на-
прямую связано с борьбой курдского народа за на-
циональную независимость. По-прежнему популярен 
глобальный новостной телеканал «Аль-Джазира», 
достаточно объективно отражающий события в ИК.

Онлайн-СМИ все чаще рассматриваются как вы-
зов другим средствам массовой информации, особен-
но прессе, поскольку все больше офисов и домаш-
них хозяйств имеют доступ к Интернету. По данным 
InternetWorldStats, в июне 2012 г. в Ираке насчитыва-
лось около 900 000 интернет-пользователей, что дает 
уровень проникновения 7,1% [14, 62]. Существует ряд 
групп иракского меньшинства в изгнании, которые 
ведут веб-сайты. Информация, содержащаяся на этих 
сайтах, конечно, пристрастна, но, тем не менее, они 
предоставляют некоторую полезную информацию. 
Для получения информации по курдским вопросам 
у Патриотического союза Курдистана есть страни-
ца с хорошими ссылками по адресу http://www.puk.
org/links.htm. У туркменской общины есть веб-сайт, 
который сделан очень плохо, тем не менее, все еще 
можно выжать некоторую информацию из того не-
многого, что есть на самом сайте. Сообщество асси-
рийских эмигрантов создало более подробный веб-
ресурс, и была составлена страница хороших ссылок 
под названием «Ассирийские ссылки» (http://www.
zowaa.org/v2/links.html, с полезной информацией 
по истории, культуре, политике и т. д.[15,49–51]).

Ситуация в СМИ ИК еще более осложняется тем 
фактом, что релятивизм эпохи постмодерна транс-
формирует абсолютные аксиологические ценности 
в релятивистские, а нигилизм профессиональных 
журналистов вообще отвергает их. В результате про-
фессиональная журналистика как социально ответ-
ственная деятельность растворяется в «постжурна-
листике» (с размытыми ценностями, отсутствием 
этических рамок и профессиональных стандартов), 
а правда как руководящая, базовая ценность — в раз-
новидностях «своих собственных истин», интерпре-
таций, фейков, прямой лжи.

Рассмотрение новейшего периода функциониро-
вания курдских СМИ позволяет сделать несколько 
принципиальных выводов.

1.Развитие медиапространства ИК во время тран-
зитивного периода обусловлено особенностями ста-
новления демократического режима и сложной гео-
политической ситуацией на Ближнем Востоке. Кризис 
политической власти в Ираке во многом определяет-
ся нежеланием признать самобытную идентичность 
курдов, что заставляет журналистов ИК занимать 
более радикальную позицию в полемике с Багда-
дом. При рассмотрении проблем журналистики ИК 
как выразителя сути национальной идентичности 
курдов необходимо подчеркнуть роль диалога с За-
падом на основе борьбы с ИГИЛ, запрещенной ор-
ганизацией террористического толка, обманувшей 
миллионы честных граждан. Электронной медиа-
культуре ИК всегда не хватало квалифицированных 
кадров, поэтому не всегда ясно, есть ли профессио-
нализм в этой области, если часть работников явля-
ется выходцами из традиционных СМИ.

2. Несмотря на экономические трудности и цензу-
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ру, усиливаемую межпартийной конкуренцией в ИК, 
курды создают свое медиапространство, в котором 
есть место искусству слова, но нет места терроризму 
и насилию. Этот факт играет положительную роль 
в утверждении демократии в стране и свидетельствует 
об относительной демократии, хотя права курдов не-
редко нарушаются. Крупнейшие курдские СМИ в наше 
время могут быть представлены следующим списком:

«Хабат» — ежедневная газета ДПК; г. Эрбиль.
«Левин» — частный журнал,
«КурдистанэНуэ» — орган ПСК, активно внедря-

ет элементы конвергентной журналистики. (Сайт: 
www.knwe.org).

«Хавлати» — частная ежедневная газета, г. Су-
леймания. (Сайт: www.hawlati.com).

Awene –частная еженедельная газета, г. Сулеймания.
KurdistaniNuwe — ежедневная газета ПСК, г. Су-

леймания.
Rudaw — частная станция, базирующаяся в Эр-

биле, которая, как считается, связана с президентом 
Нечирваном Барзани.

KNN — принадлежит движению за перемены 
(Горран), г. Сулеймания.

KurdSat– принадлежит ПСК, г. Сулеймания.
Спутниковое телевидение Курдистана– принад-

лежит ДПК, г. Эрбиль.
Радио «Нава» — частная 24-часовая радиостан-

ция, г. Сулеймания.
Xendan–медиасайт, финансируемый ведущим де-

ятелем ПСК БархамомСалихом.
BasNews — многоязычный новостной сайт, кото-

рый, как считается, связан с ДПК в Эрбиле.
Sbeiy — медиасайт Движения Перемен (Горран).
KurdistanTribune — новости и комментарии на ан-

глийском языке.
NRT– частное ТВ, принадлежит партии «Новое 

поколение» (Nawaenwe).
«КурдистанэНуэ» («Новый Курдистан», газета 

издается с 1992 г., www.knwe.org).
3.Курдская культура, конечно, не является исклю-

чением в выживании в экстремальных социальных 
и исторических условиях. Мы, курды, переживаем цикл 
перерождения, идя к энергичному возрождению тра-
диций и обновлению устаревших форм коммуника-
тивных практик. На протяжении многих десятилетий 
курды находили в себе силы быть стойкими, даже не-
смотря на всенаправленные атаки на курдскую жизнь 
и культуру. Таким образом, роль СМИ в курдском ре-
гионе позволяет нам подчеркнуть независимую эт-
ноконфессиональную идеологию и освободительный 
потенциал журналистского творчества.
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Аннотация: в статье обобщаются и анализируются отдельные типы культурно-исторических 
отсылок (апелляция к именам и высказываниям известных личностей), которые использовались 
авторами испанской газеты Mundo Obrero в период 2017–2021 гг. Автор предлагает свою классифи-
кацию отсылок и связывает обширность авторитетных источников с проблемой идентификации 
современных левых. Формулируются две стратегии обращения к историческим фигурам, нацеленные 
на сохранение позитивного имиджа левых сил.
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Abstract: the article describes some types of cultural and historical references (appeal to the names and 
statements of persons) that arise among modern authors of the Spanish newspaper Mundo Obrero in the period 
2017–2021. The author offers his own classification of references and connects the vastness of authoritative 
sources with the problem of the modern left identity.
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Введение. Вопрос о самоидентификации явля-
ется одним из центральных для любого политиче-
ского движения. Партии, общественные платфор-
мы и другие объединения, стремящиеся овладеть 
вниманием масс, вынуждены определять для себя 
по крайней мере два аспекта внешней коммуника-
ции: 1) от чьего имени целесообразно выступать; 2) к 
какой целевой аудитории (в социологическом смысле) 
стоит апеллировать в первую очередь и чего нужно 
от нее добиться. Установку на «народность» можно 
проследить в публикациях рупора испанской ком-
партии Mundo Obrero («Рабочий мир»). Закономерно, 
что таким же многоликим оказывается и адресат по-
литических выступлений в СМИ; логично выделять 
сразу несколько важных категорий, отталкиваясь 
от того, чьи интересы защищают левые медиа — 
по крайней мере декларативно. Таким образом, это: 
а) класс трудящихся; б) социальные меньшинства 
(защитники экологии, представители феминист-
ского сообщества и др.); в) народ, нация как таковая. 
Характерно, что классовые ориентиры сочетаются 
с ориентирами общенациональными.

Цель, методика и теоретическая база исследо-
вания. Целью статьи была систематизация сведений 
о круге исторических личностей и современников, 
к которым регулярно обращаются авторы испанской 
коммунистической газеты Mundo Obrero. Проведен-
ный нами анализ помогает уточнить представления 
о степени широты зарубежного левого медиадискур-
са, а также о важной роли интертекста в закреплении 

идеологических ориентиров. Исходя из обозначен-
ной цели, основным методом исследования является 
контент-анализ (проанализировано 162 авторских 
материала); при этом базовой смысловой единицей 
выступает цитата либо иная отсылка к авторитет-
ному источнику (личности) — типы отсылок зафик-
сированы в соответствующей таблице. Обобщение 
знаний о нескольких категориях личностей, уважае-
мых испанскими левыми, потребовало использовать 
метод классификации, распределив обнаруженные 
в публикациях отсылки на несколько групп. Тот же 
метод понадобился нам для построения диаграммы, 
отражающей приблизительное сочетание испанских 
и иностранных источников: формирование культур-
но-политического кода предлагается рассматривать 
в контексте левой идентичности, где национальный 
фактор дополняется интернациональным.

Исследование проводилось с опорой на принятые 
в филологии представления об открытости подавля-
ющего большинства нарративов и о многоуровнево-
сти политического дискурса. Важными теоретически-
ми источниками, которые задали концептуальную 
рамку статьи, были работы М. М. Бахтина [1], Р. Барта 
[2], Ю. Кристевой [3], О. Н. Гришковой [4]. На выбор 
предмета исследования в большой степени повли-
яла традиционная для современной Испании взаи-
мосвязь журналистики и литературы, отмеченная 
исследователями В. М. Соколовой и Е. В. Кореневой 
[5]. При этом стоит подчеркнуть, что в данном слу-
чае нас интересовал не разбор содержания интер-
текстов, а только сами избираемые авторами ис-
точники, закрепляющие на культурно-смысловом 
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уровне «легитимность» высказывания. Таким обра-
зом, в центре внимания оказывается не слово, а кон-
кретная персона — личность, заслуживающая права 
быть процитированной или упомянутой. Следует 
также отметить, что в системе изученных отсылок 
под интертекстами подразумеваются, прежде всего, 
цитаты и эпиграфы, т. к. имплицитные и зашифро-
ванные отсылки в данном случае нас не интересо-
вали. В данном случае интертекстуальность стоит 
понимать как ее первую разновидность по класси-
фикации Ж. Женетта [6], т. е. как присутствие в ав-
торском тексте элементов других текстов.

Результаты анализа. Судя по публикациям 2017–
2021 гг., левая идентичность конструируется в Mundo 
Obrero с опорой на целую систему авторитетов. По-
скольку авторитетные источники неоднородны, это 
означает, что все тяготеющие к левой мысли соци-
альные группы смогут найти в газете нечто «свое» 
и обнаружить ту «правильную» отсылку к уважаемой 
личности X/Y/Z, которая послужит ключом к пони-
манию современных процессов. Характерно, что га-
зета — по крайней мере в лице своих колумнистов — 
ставит перед читателем высокую интеллектуальную 
планку, предполагающую знакомство с работами из-
вестных историков, политологов, писателей и т. д 1. 
Многое о характере левой самоидентификации го-
ворит типичная для современного медийного нар-
ратива интертекстуальность; идеологический тон 
задают приводимые авторами цитаты, их компли-
ментарные рассуждения о знаковых персонах и ге-
роях истории (см. таблицу ниже). При анализе со-
держания в отдельный столбец нами были занесены 
данные по эпиграфам, которые предваряли статьи 
двух колонок из шести подробно изученных нами 2. 
Добавим, что в таблице не фиксировались обычные 
(не сопровождаемые комментарием) упоминания, 
формальные перечисления имен и фамилий, а так-
же высказывания партийных руководителей, свя-
занные с локальными новостями из современной 
политической практики. См. табл. 1.

1  Для испанских политических СМИ еще в начале 
XX в. было характерно сочетание философского дискурса 
с сугубо журналистским; во многом традиция была за-
ложена «поколением 98-го года», яркие представители 
которого активно сотрудничали с изданиями разной на-
правленности (в частности, с El Socialista).

2  Для анализа контента были отобраны материа-
лы 2017–2021 гг., посвященные вопросам идеологии, из 6 
колонок электронной версии газеты (одна редакционная 
+ 5 авторских: Esperando a los bárbaros Ф. Алькараса, Contra 
el talón de hierro П. Серрано, Lucha de Pases А. Каппы, Batalla 
en profundidad П. Кастро и El tren de la memoria, для кото-
рой писали разные журналисты, в т. ч. М. Асенхо Пахарес). 
При этом лишь в двух авторских колонках эпиграфы были 
регулярным явлением.

Как видим из таблицы, классики марксизма и по-
литики не занимают монопольного положения в си-
стеме авторитетов, признаваемых авторами Mundo 
Obrero. Почти половина из рассредоточенных по ше-
сти колонкам отсылок связана с именами писателей 
и других деятелей культуры. Количество отсылок 
к испанским деятелям культуры почти равняется 
количеству отсылок к представителям других стран 
из той же категории (29 к 33); при этом большую 
долю зарубежных авторитетов составляют латино-
американские литераторы и мыслители — П. Неру-
да, Э. Галеано, Х. Саламеа, Х. Л. Борхес, Х. Кортасар, 
бразильский писатель левого толка Ф. Бетто и дру-
гие интеллектуалы.

В газете наблюдается баланс национального 
и интернационального: испанские герои-коммуни-
сты (в том числе Д. Ибаррури, герои Гражданской 
войны и бойцы интербригад) так же важны в рам-
ках левой идентичности, как Че Гевара или 26-лет-
няя португальская коммунистка Катарина Эуфемия, 
убитая при Салазаре. Испанские интеллектуалы чаще 
цитируются в текстах колонок, зато в эпиграфах 
(у А. Каппы и у авторов колонки «Поезд памяти») 
количество отсылок к зарубежным интеллектуалам 
превышает число отсылок к испанцам (соотношение 
15 к 8). Общее соотношение испанских и неиспан-
ских авторитетных личностей (упоминаемых либо 
цитируемых в рамках шести анализируемых коло-
нок, включая редакционную) можно увидеть на диа-
грамме ниже. Национальный пласт, таким образом, 
включает в себя 38 процентов культурных отсылок; 
интернациональный — 62 процента.

Диаграмма 1
Культурно-географическая маркировка цитат 

и отсылок в авторских публикациях Mundo Obrero: 
Испания и другие регионы
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Культурно-исторические отсылки в левом зарубежном медиадискурсе

Любой авторитет — цитируемый или просто 
упоминаемый — еще не означает догматического 
принятия его правоты; газета благодаря колонкам 
выглядит не столько рупором, сколько форумом, т. е. 
площадкой для обмена разными мнениями по идео-
логическим вопросам. В этом смысле Mundo Obrero 
принадлежит к партийным медиа нового типа, не-
похожим на коммунистические СМИ XX в.: голос пар-
тии (соло) уступает место голосу левых сил (хор, ан-
самбль). Показательно, что в «хоре» звучат голоса 
и предков, и современников.

Справедливо считать, что в Mundo Obrero тради-
ция левой партийной прессы сочетается с возрожден-
ной традицией умеренно-либеральных газет нача-
ла прошлого века: с одной стороны, идеологическая 
направленность остается важной; с другой стороны, 
желание создать общее интеллектуальное простран-
ство для левой аудитории выводит на первый план 
ярких авторов, их самобытность. Неслучайно и ко-
лумнисты, и авторы редакционных материалов с пи-
ететом вспоминают о М. Васкесе Монтальбане, кото-
рый был, по мнению редактора сайта, самым ярким 
обозревателем в Mundo Obrero в 1970-х гг. Привлекая 
колумнистов, газета старается чтить заложенную 
Монтальбаном традицию вдумчивой и неназида-
тельной интерпретации идеологических проблем.

Важной задачей, постулируемой в текстах Mundo 
Obrero, является борьба за позитивный имидж лево-
го движения. Строго говоря, ровно та же задача стоя-
ла перед КПИ уже в 1970-е гг., поэтому сегодняшние 
тезисы о «нормальности» коммунистов в какой-то 
мере можно считать наследием прошлого. В рамках 
конструирования позитивного имиджа, если обра-
щаться к системе отсылок, можно выделить две ус-
ловные стратегии:

1) включение в левый дискурс культовых фигур 
прошлого и знаменитых современников; прираще-
ние «репутационного капитала» за счет образа этих 
людей. Так, П. Серрано приводит целую плеяду вы-
дающихся персон: от литераторов Джека Лондона 
и Марка Твена до мэтров киноискусства Марчелло 
Мастроянни и Хуана Бардема. Напоминание об их 
левых взглядах становится как бы косвенным под-
тверждением прогрессивности идеологии, своего 
рода аргументом ad hominem;

2) включение в левый дискурс имен и фамилий 
самых обыкновенных людей, которые оставили не-
кий след в истории. Это противоположная страте-
гия, но она дополняет первую: если «звезды» долж-
ны подтверждать статус левой идеи и избавлять ее 
от маргинализации, то упоминание о враче Лодарио, 
история героической семьи часовщика Рендона или 
рассказ о героине Сопротивления учительнице Люси 
Обрак подтверждают народность левой идеологии 
и способность каждого человека быть Героем.

Интересен философский пласт отсылок: авторы 
Mundo Obrero апеллируют к мировому, а не к сугубо 

национальному наследию. Логичным выглядит обра-
щение авторов к Ж.-П. Сартру и его другу П. Низану, 
к А. Грамши и В. Беньямину (в случае с Грамши это 
объясняется ценностью теории культурной гегемо-
нии, которая переносит классовую борьбу в куль-
турную плоскость [7]), а также упоминание фрейдо-
марксиста С. Жижека. Философское наследие задает 
авторам широкую, но вполне определенную рамку 
для социально-политической рефлексии; вероятно, 
в вопросах легитимизации идеологии авторитет мыс-
лителей более значим для Mundo Obrero, чем авто-
ритет политических деятелей. Так, если в издании 
вполне можно встретить цитату Маргарет Тэтчер 
(принципиального врага левых), то увидеть в нем, 
к примеру, цитату Ивана Ильина или Джованни Джен-
тиле (философов крайне правых взглядов) без явно 
осуждающего контекста невозможно. Мыслителей, 
которые воспринимаются испанскими левыми кру-
гами как однозначно прогрессивные, было решено 
распределить на следующие группы: 1) философы-
марксисты; 2) философы левого толка (в широком 
смысле); 3) философы вне левой традиции.

Диаграмма 2
Философы, цитируемые в Mundo Obrero

Марксизм представлен именами Маркса, Ленина 
и Грамши; в ту же категорию был отнесен развив-
ший марксистскую и фрейдомарксистскую мысль 
С. Жижек. Обратим внимание на важную роль феми-
нистского и гендерно-ориентированного дискурса 
в русле современной левой идеологии: из 13 фило-
софов 3 человека имели прямое отношение к разра-
ботке вопросов пола и гендера (С. Бовуар, Дж. Батлер, 
П. Пресиадо). Уважением пользуются экзистенциали-
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сты; доказательством служат неоднократные отсыл-
ки к наследию Ж.-П. Сартра и С. Бовуар. Философов, 
не имеющих отношения к левой традиции, всего 
два — М. Фуко (который не относил себя ни к одной 
из школ, но мог оперировать теориями из разных на-
правлений) и Ф. Бэкон (который не мог быть ни «ле-
вым», ни «правым», поскольку жил в эпоху Нового 
Времени). Важно отметить, что всех философов, фа-
милии которых отражены в диаграмме, объединяет 
проблема эмансипации и освобождения (понимае-
мого в широком смысле).

Выводы. Зарубежные СМИ левого толка, как вид-
но на примере газеты Mundo Obrero, стремятся рас-
пространять левую идеологию с опорой на много-
гранный культурно-исторический фундамент. Обилие 
отсылок и цитат, апелляция колумнистов к автори-

тетным личностям дополнительно легитимизирует 
левую политическую мысль в глазах читателя. При 
этом в современной Испании «левая» / коммунисти-
ческая легитимность базируется не только на марк-
систском наследии, а на обширном круге теоретиче-
ских работ и высказываний, авторы которых могли 
не принадлежать к левому лагерю. Более яркой тен-
денцией, чем идеологическая «правильность», явля-
ется литературоцентричность авторских текстов.

Левая идеология, будучи антиэлитарной, вы-
водит на передний план героев, но героями могут 
становиться и простые люди. Издание транслирует 
принципиально важный фрейм: коммунизм не путь 
бедных или богатых, а этический выбор всех сторон-
ников справедливости, независимо от принадлеж-
ности к той или иной страте.

Т а б л и ц а  1
Категории отсылок в авторских материалах Mundo Obrero (2017–2021)

Цитаты в тексте Эпиграфы Отсылки без цитат Всего
Классики марксизма 8 – 2 10
Коммунисты и левые (мир) 6 – 5 11
Испанские коммунисты 4 4 8 16
Философы (мир) 6 1 5 12
Испанские философы – – 1 1
Писатели, деятели культуры 
(мир) 9 15 9 33

Испанские писатели, деятели 
культуры 15 8 6 29

Ученые (мир) 1 – 2 3
Испанские ученые – – 2 2
Другие авторитеты 5 2 3 10

ЛИТЕРАТУРА
1. Бахтин М. М. Проблема речевых жанров / М. М. Бах-

тин. — Т. 5: Работы 1940–1960 гг. — М., 1996. — С. 159–206.
2. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика 

/ Р. Барт. — М., 1989.
3. Кристева Ю. Семиотика: Исследования по се-

манализу / Ю. Кристева. — М.; Академический проект, 
2013. — 285 с.

4. Гришкова О. Н. Интертекст в аспекте дискурсив-
ного понимания текста / О. Н. Гришкова // Русский язык: 
исторические судьбы и современность. — М., 2004.

5. Соколова В. М. К вопросу о взаимодействии ли-

тературы и журналистики: опыт испаноязычных стран 
/ В. М. Соколова, Е. В. Коренева // Вестник Московского 
университета. Сер. 10. Журналистика. — 2021. — № 6. — 
С. 164–191.

6. Genette G. Palimpsestes. — París, Editions du Seuil // 
Traducción: Palimpsestos. — Madrid, Taurus, 1989.

7. Грамши А. Избранные произведения / А. Грам-
ши. — Т. 3. Тюремные тетради. — М., 1959.

8. Antonio Franco M. El discurso periodístico a través 
de la lingüística textual / Antonio Franco M. // Maracaibo: 
Revista de Ciencias Humanas y Sociales. — V. 20, n. 43. — 2004.

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

Бодяшкин А. О., аспирант факультета журналистики
Е-mail: alexey.b-vlg@mail.ru

Lomonosov Moscow State University,
Bodyashkin A. O., Postgraduate Student of the Journalism 

Faculty
Е-mail: alexey.b-vlg@mail.ru



© Гаврилов В. В., 2023

Gavrilov V. V.

PREPARATION OF A CREOLIZED JOURNALISTIC TEXT 
IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF 

CREATIVE COMPETENCIES OF THE MEDIA 
PERSONALITY OF THE DIGITAL ERA

УДК070

ПОДГОТОВКА КРЕОЛИЗОВАННОГО ЖУРНАЛИСТСКОГО ТЕКСТА 
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

МЕДИАЛИЧНОСТИ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ

В. В. Гаврилов

Сургутский государственный педагогический университет

Поступила в редакцию 27 августа 2023 г.

Аннотация: статья посвящена вопросам подготовки и оценки оригинального качественного крео-
лизованного журналистского текста (КТ) будущими специалистами в области медиакоммуникаций. 
Делается вывод о высоком методическом потенциале КТ при их использовании в рамках вузовского 
медиаобразования. Умение составлять креолизованные тексты по предложенным критериям, 
по мнению автора, будет одним из показателей степени сформированности целостной медиалич-
ности цифровой эпохи.
Ключевые слова: журналистский текст, креолизация, креативность, символическое значение, 
концептосфера, лингвокультурологический подход, мышление, языковая картина мира, СМИ, инфор-
мация, цифровизация, эффективность.

Abstract: the article is devoted to the preparation and evaluation of the original high-quality creolized 
journalistic text (CT) by future specialists in the field of media communications. The conclusion is made about 
the high methodological potential of CT when using them in the framework of university media education. The 
ability to compose creolized texts according to the proposed criteria, according to the author, will be one of 
the indicators of the degree of formation of the integral media personality of the digital era.
Keywords: journalistic text, creolization, creativity, symbolic meaning, conceptual sphere, linguistic and 
cultural approach, thinking, linguistic worldview, mass media, information, digitalization, efficiency.

В последние два десятилетия интерес к изуче-
нию, классификации креолизованых текстов (КТ) 
в научной среде заметно вырос. По данному направ-
лению на сегодняшний день в России написано уже 
более 60 диссертационных исследований, рассма-
тривающих как содержательные (смысловые), так 
и формальные (структурные) особенности КТ. По-
лагаем, что это связано прежде всего с теми транс-
формационными процессами, которые происходят 
в журналистике цифровой эпохи. Мы имеем в виду, 
прежде всего, конвергентные процессы и процессы 
повсеместной цифровизации контента СМИ и медиа 
в целом. Теперь аудитории, потребителям уже не-
достаточно получать сообщения в рамках какой-то 
одной знаковой системы. Поскольку объем инфор-
мации с каждым годом кратно увеличивается, транс-
лировать ее традиционными способами достаточно 
сложно (рерайтинг, сжатие, отсев фейков, аналитика 
требуют от журналиста серьезных усилий), а на ее 
восприятие и рефлексию уходит большое количество 
времени у реципиента. Воздействие на аудиторию 
в современных условиях должно осуществляться 
одновременно с разных сторон, с использованием 
комплекса средств, имеющихся в распоряжении жур-
налиста, чтобы подключить логическое мышление, 

воображение, творчество воспринимающего инфор-
мацию. Задача эта непростая.

В этой связи обращает на себя внимание техно-
логия GPT, которая позволяет обрабатывать боль-
шие объемы данных и в автоматическом режиме 
создавать различные медиапродукты. И здесь мы 
вновь возвращаемся к дискуссии о том, есть ли бу-
дущее у вузовского журналистского образования. 
В самом деле, что может противопоставить специ-
алист медиапродуктам, созданным ИИ? Нам близ-
ка точка зрения авторитетного российского специ-
алиста в области медиаобразования В. В. Тулупова, 
который уверен, что показателем высокого уровня 
медиаграмотности будет являться «способность 
к скрупулезному и оригинальному анализу как не-
пременной составляющей мастерства публициста. 
И есть еще много азов и истин, которые открыва-
ет методика журналистского творчества, есть еще 
правовые и этические нормы профессии, методы 
и приемы социологии, психологии, экономики жур-
налистики и многое другое, чему сегодня обучают 
на факультетах журналистики» [1, 7]. Автор наста-
ивает на балансе теории и практики при подготов-
ке журналистов в вузе. И совершенно очевидно, что 
в новых условиях преимуществами специалиста бу-
дут способность создавать оригинальные тексты, 
аналитическое мышление и творчество.
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В этой связи совершенно оправдано введение 
в вузовское медиаобразование работы с креолизо-
ванными текстами (КТ), которые, по нашему мнению, 
обладают серьезным методическим потенциалом 
прежде всего в плане развития творческих способ-
ностей обучающихся, при этом работа будет иметь 
ярко выраженную практическую направленность.

КТ, как известно, являются сложной системой, со-
единяющей в себе вербальные и невербальные эле-
менты, при этом визуальные, структурные и смысло-
вые компоненты образуют единое функциональное 
целое. Так, О. В. Власова отстаивает идею о том, что 
любой КТ — особая форма коммуникации в новых 
социальных условиях. Исходя из данной предпосыл-
ки, автор предлагает свою типологию креолизован-
ных текстов, их составляющих, дает им краткую ха-
рактеристику [2]. Исследователь Ж. Гарби выделяет 
основные виды КТ, которые могут быть размещены 
на новостных сайтах в соответствии с их функциями 
и задачами (прежде всего для увеличения аудитории) 
[3]. Свое определение, а также перечень классифи-
каций креолизованных текстов в одной из своих ра-
бот представляет Т. Д. Баева [4]. Стремится развести 
понятия «поликодовость» и «креолизация» на мате-
риале рекламных текстов глянцевых журналов ис-
следователь Д. С. Шикина [5]. М. Д. Маричев в своей 
работе предлагает определить критерии, по которым 
можно классифицировать КТ, делает попытку описать 
характер связей между текстом и изображением[6].

Обсуждение содержания термина «креолизован-
ный текст», его типологий и классификаций, сферы 
употребления (новостные сайты, реклама, печатная 
продукция и т. д.) в настоящее время активно про-
должается. Так, исследователи А. А. Мусохранова, 
О. А. Крапивкина дают обзор различных классифи-
каций креолизованных текстов (по степени креоли-
зованности, социокультурной ориентированности, 
по типу коммуникации, гипертекстовой осложнен-
ности, степени композиционной сложности, степени 
предполагаемой вовлеченности читателя). Авторы 
указывают на относительную новизну феномена 
и отмечают, что креолизованные тексты «выполня-
ют различные функции, среди которых следует вы-
делить аттрактивную, эстетическую, информатив-
ную, функцию организации текстового пространства 
и ряд других» [7]. Это тексты, «семиотически обо-
гащённые», в них комбинируются разные семиоти-
ческие системы, визуальное сопровождение, буду-
чи в тесной связи с содержательной составляющей, 
все-таки играет ключевую роль.

Изначально креолизация понималась лингво-
культурологами как процесс освоения ценностей 
другой культуры. Затем термин стали трактовать 
как процесс формирования нового языка в резуль-
тате взаимодействия нескольких языков[8].

Мы, вслед за А. А. Бернацкой, креолизацию пони-
маем как «комбинирование средств разных семио-

тических систем в комплексе, отвечающем условию 
текстуальности» [9, 109]. Средствами креолизации 
текстов считают шрифт, цвет, фон текста (цветной 
или иллюстрированный), средства орфографии, 
пунктуации и словообразования, иконические пе-
чатные символы, графическое оформление вербаль-
ного текста, кернинг, интерлиньяж. При этом следу-
ет отметить, что этот перечень требует уточнения 
и дополнения.

Интерес в рамках нашего исследования пред-
ставляет вышедшая сравнительно недавно коллек-
тивная монография «Креолизованный текст: смыс-
ловое восприятие», которая подтверждает тезис 
о том, что интерес к креализованному тексту, его 
структуре, функциям и воздействию на аудиторию 
возрастает. Монография содержит результаты ис-
следований, выполненных сотрудниками Института 
языкознания РАН. В ней приводится не только ин-
формация, связанная с характеристикой, смысловым 
восприятием креолизованного текста, описывают-
ся принципы его исчисления, но также приводятся 
данные экспериментов по исследованию восприя-
тия текстов подобного рода, даются рекомендации 
по их построению[10].

Очевидно, что одной из разновидностей креоли-
зованных текстов следует считать и столь популяр-
ные сейчас в социальных сетях мемы.

Термин «мем» (англ. meme) в свое время пред-
ложил английский ученый Р. Докинз. Он считал, что 
мем — это некий образ, который закрепляется в об-
щественном сознании, «перенимается многими чле-
нами сообщества» [11].

Существуют различные классификации мемов. 
Так, например, исследователь Ю. В. Щурина делит все 
интернет-мемы на 4 группы: 1) текстовый мем: сло-
во или фраза; 2) мем-картинка; 3) видеомем; 4) кре-
олизованный мем, состоящий из текстовой и визу-
альной части [12].

Таким образом, креализованными текстами мы 
можем считать не все виды мемов, а лишь те, в ко-
торых отмечается смешение языка и визуализации. 
Однако здесь же отметим важнейшее свойство кре-
олизованного текста вообще и креолизованного 
мема как его разновидности: обладая определенной 
устойчивостью, они закрепляются в общественном 
сознании не столько благодаря удачному соотноше-
нию текста и картинки (визуального ряда), сколько 
тому, что опираются на культурные архетипы (уже — 
концепты), свойственные ментальному простран-
ству конкретного народа. Нетрудно заметить, что 
КТ по своим характеристикам (как формальным, так 
и содержательным) близки к паремическим текстам 
(ПТ). Так, в лингвистике выделяются следующие 
свойства ПТ: «устойчивость, многофункциональность, 
обобщенность, синтаксическая самостоятельность, 
образность, вневременность, особое ритмо-интона-
ционное и фонетическое оформление, дидактизм, 
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отражение ментальности» [13, 65]. Именно послед-
ний аспект из перечисленных приводит нас к мысли 
о том, что нельзя недооценивать взаимосвязь кре-
олизованного текста и культурного пространства, 
в рамках которого он создается.

Учитывая сказанное, мы бы хотели сконцентри-
ровать свое внимание на этапах овладения журнали-
стом / медийной личностью механизмом создания 
качественного оригинального креолизованного тек-
ста. Безусловно, нужны критерии (хотя бы общие) 
оценки эффективности КТ. И создание эффективно-
го креолизованного текста, соответствующего обо-
значенным критериям, вне всякого сомнения, будет 
являться показателем сформированности целостной 
медийной личности.

В эпоху цифровизации СМИ, конвергенции жан-
ров (одним из результатов которой и стало появление 
КТ) именно целостная медийная личность способна 
не только противостоять угрозам, которые несет ин-
тернет-пространство, но и активно в нем существо-
вать, творчески перерабатывать информацию, реа-
лизовывать себя. Это касается всех членов общества, 
но прежде всего журналистов. О медийной личности, 
ее свойствах, различных аспектах формирования-
мы писали неоднократно. Здесь же кратко укажем, 
что под термином «целостная медийная личность» 
нами понимается личность, «обладающая рядом не-
обходимых и сформированных в достаточной степе-
ни характеристик, благодаря которым она способна 
адекватно оценивать современное состояние медиа-
пространства, эффективно использовать информаци-
онные технологии и средства коммуникации с целью 
успешной самоидентификации, социальной адапта-
ции и профессиональной реализации» [14, 434]. Мы 
выделяем следующие характеристики целостной 
медиаличности: стремление к профессиональной 
самореализации, способность к рефлексии, знание 
медиарынка, умение работать с информацией (по-
лучение, анализ и прогнозирование, переработка), 
умение работать с цифровыми технологиями в ус-
ловиях конвергентной редакции, высокая речевая-
культура, четкая гражданская позиция, творческие 
способности, постоянное самообразование и само-
развитие, умение работать с аудиторией (обратная 
связь, анализ общественного мнения)[14]. Нетрудно 
заметить, что ключевыми являются характеристики, 
имеющие отношение к творчеству (в эпоху цифро-
визации СМИ) и умение работать с аудиторией. Эти 
два аспекта определяют, на наш взгляд, успешность 
«существования», профессиональной деятельности 
специалиста на медиарынке, но они, в свою очередь, 
невозможны без знания традиций народа, обществен-
ных настроений, социокультурной нормы.

Каковы же критерии оценки креолизованного 
текста с точки зрения его воздействия на аудиторию, 
то есть с точки зрения его эффективности? Авторы 
коллективной монографии «Креолизованный текст: 

Смысловое восприятие» выделяют семь факторов, 
по которым оценивается степень воздействия КТ 
на аудиторию: «Они получили названия ОЦЕНКА, 
ЕСТЕСТВЕННОСТЬ, СИЛА, ОБРАЗНОСТЬ, РОМАНТИЧ-
НОСТЬ, ДИНАМИЧНОСТЬ, ОБЫКНОВЕННОСТЬ. Фак-
тор ОЦЕНКА составляют шкалы холодный, светлый, 
агрессивный, яркий, приятный спокойный (холод-
ный и агрессивный относятся к отрицательному по-
люсу шкалы, остальные качества — к положитель-
ному)» [10, 101].

Как видим, эффективность креолизованного 
текста оценивается исследователями прежде всего 
с психо-эмоциональных позиций. Возможно, этим 
объясняется вероятностный характер результатов 
экспериментов, о чем говорят сами авторы: «Установ-
ленные закономерности являются вероятностными. 
Это объясняется тем, что существуют четыре меха-
низма интерсемиотического перевода, и невозможно 
стопроцентно прогнозировать включение конкрет-
ного механизма (потому что даже при наличии всех 
предпосылок для включения определенного меха-
низма, например, собственно интерсемиотического, 
может включиться другой механизм). Разные меха-
низмы интерсемиотического перевода имеют в осно-
ве действия различные параметры вербального тек-
ста и изображения, которые актуализует включение 
определенного механизма. Поэтому даже установив 
все параметры конституентов КТ, стопроцентный 
прогноз его восприятия дать невозможно. Возможно 
рассчитать вероятность появления определенного 
эффекта» [10, 191–192]. Более объективными, как нам 
кажется, являются предложенные исследователями 
показатели оценки собственно текстового матери-
ала: «Параметр 1. Корреляция со шкалами семанти-
ческого дифференциала. Поскольку в нашем экспе-
рименте происходит оценивание текста по шкалам 
семантического дифференциала, то в первую оче-
редь важно соотношение содержания и формы вер-
бального текста с семантикой прилагательных-имен 
шкал. <…> Параметр 2. Содержание текста. Оценка 
текста может зависеть от его содержания. <…> Пара-
метр 3. Синтаксис текста. К этому параметру мы от-
носим соотношение числа простых и сложных пред-
ложений в тексте, количество сложноподчиненных 
предложений, причастных и деепричастных оборо-
тов, сравнений, обособлений, однородных членов. 
Предполагается, что этиэлементы усложняют про-
чтение и восприятие текста, чтоможет сказаться 
на его оценке. Параметр 4. Лексическое наполнение 
текста. Текст может содержать общеупотребитель-
ную, диалектную, жаргонную, профессиональную, 
устаревшую лексику, неологизмы. <…> Параметр 5. 
Наличие тропов и перцептивных образов» [10, 90–
92]. Следует отметить формальный характер крите-
риев и его неполноту. Указаны не все ярусы языка, 
а только лексический и синтаксический. Кроме того, 
текст оценивается с линейных позиций (синтагма-
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тика). Подобный подход, мы убеждены, неприемлем 
при анализе, поскольку КТ — это, как неоднократ-
но говорилось, семиотически осложненный текст, 
в нем соединяются элементы различных знаковых 
систем, и язык не является в данном случае основ-
ным, определяющим. Необходимо при анализе пре-
одолеть привязку к формальной его структуре (пусть 
даже яркой, выразительной, оригинальной), выйти 
на содержательный уровень через связь креолизо-
ванного текста с культурой народа, социокультур-
ной нормой, интенциями говорящего и социальны-
ми ожиданиями.

Учитывая все вышесказанное, мы предлагаем 
рассматривать креолизованный текст (и оценивать 
его эффективность) с лингвокультурологических по-
зиций, что позволит нам включить в алгоритм ана-
лиза КТ ряд аспектов, оказавшихся вне поля зрения 
исследователей.

Критерии оценки КТ (лингвокультурологический 
подход)

1) Антропоцентричность. Как известно, любой 
текст, в том числе и журналистский, создается чело-
веком, для человека и о человеке (см. исследования 
Е. А. Гончаровой). Здесь мы считаем важным проана-
лизировать, как через языковые средства реализу-
ются интенции автора, как представлена его языко-
вая картина мира, его мировоззрение, философские, 
религиозные взгляды.

2) Социологичность (М. М. Бахтин) — актуаль-
ность, связь с конкретным временем и простран-
ством, социальным устройством, отношение автора 
к социальным проблемам, соответствие / несоот-
ветствие гражданской позиции автора культуросо-
образной норме.

3) Диалогичность (М. М. Бахтин) — открытость, 
возможность интерпретирования, полемичности 
с реципиентом, то есть важно понять, насколько ав-
торский текст открыт для обсуждения в публичном 
пространстве, предполагает ли он плюрализм мне-
ний, суждений по заявленной проблеме.

4) Образность / выразительность — способность 
вызывать систему представлений благодаря исполь-
зованию автором спектра выразительных средств 
(тропов и фигур речи).

5) Концептуальное пространство КТ (А. Верж-
бицкая, Ю. С. Степанов, Д. С. Лихачев и др.) — оценка 
связи языка текста с культурой народа. Концептос-
фера текста — своего рода модель, непосредствен-
ным образом, связанная с языковой картиной мира 
автора(алгоритм анализа концептуального простран-
ства текста подробно описан в: [15]).

6) Креативность. Существует немало инструмен-
тов, благодаря которым мы можем оценить уровень 
креативности человека (см. исследования С. Медни-
ка, тест РМК и т. д.). Однако нам важно датьоценку 
уровню творческого переосмысления социального 
факта и его креативной подачи в КТ: оригинальность, 

преодоление стереотипов и шаблонов, соотнесение 
текстового и визуального уровней.

7) Устойчивость. Повторим: креолизованный 
текст обладает рядом свойств паремических текстов, 
главные из которых, — устойчивость и воспроизво-
димость. Именно эти характеристики позволяют КТ 
(и интернет-мему как его разновидности) закрепить-
ся на достаточно длительное время в ментальном 
поле народа. Полагаем, оценка КТ как паремическо-
го текста, выход на символический уровень могут 
дать немало ценного материала для исследователей.

В этой связи можно предложить следующий ал-
горитм анализа КТ как паремических текстов:

1. Характеристика пресуппозиции (дополнитель-
ной информации, не представленной в тексте, но свя-
занной с ним), экстралингвистический уровень.

2. Определение символических значений клю-
чевых слов.

3. Анализ соотнесенности символических значе-
ний слов КТ и символов графического сопровожде-
ния с информацией текста.

4. Свертывание (обобщение) информации исход-
ного текста в конечное число образов внутренней 
речи, которые фиксируются в виде опорных сигна-
лов (концепты, денотативно-предикативное струк-
турирование КТ).

5. Интерпретация текста (разворачивание КТ 
на новом семиотическом уровне).

По нашему мнению, любой журналистский текст 
(устный или письменный, в любой знаковой системе, 
составленный профессиональным или «обществен-
ным» журналистом) должен быть в той или иной 
степени креолизованным, иначе говоря, быть пере-
работанным / переосмысленным творчески, иметь, 
кроме текстовой составляющей, визуальное сопро-
вождение, то есть не один, а два и более плана содер-
жания («семиотические уровни / слои»), затрагивать 
концептосферу народа, глубинные, архетипические 
области восприятия реципиентом информации. Учи-
тывая данные тезисы, рассмотрим аспекты освоения 
креолизованного текста журналистом: 1) креолизо-
ванный текст как семиотически нагруженный текст; 
2) символические значения слов; 3) концептосфера 
креолизованного текста; 4) КТ и социум; 5) креолиза-
ция рекламного текста; 6) креолизация текстов СМИ 
7) креолизация кинотекста; 8) креолизациясредств 
наглядной агитации и других типов медиатекстов; 
9) креолизация конвергентных текстов; 10) крите-
рии оценки эффективности КТ.

Проиллюстрируем сказанное выше примерами 1. 
Чаще всего креолизованные тексты используются 
в рекламе, поскольку, будучи эмоционально исеми-

1  Данные креализованные тексты взяты из ана-
литического обзора, опубликованного 5.07.2012 в ЖЖ 
автора «phylologist». — Режим доступа: https://phylologist.
livejournal.com/ (дата обращения: 13.12. 2022).
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отически нагруженными, оказывают более сильное 
воздействие на аудиторию, нежели тексты традици-
онных форматов.

Рисунок 1 — «Мы вас развяжем»

Данный КТ (см. рис. 1) имеет текстовую, включа-
ющую слоган, и графическую часть. Также использу-
ются различные цвета, выделения и виды шрифтов 
(не всегда хорошо читаемых). Антропоцентричность 
реализована благодаря фото связанного мужчины, 
а также благодаря сформулированной проблеме. Не-
сомненна и «социологичность» КТ. Текст призывает 
оформить в собственность земельный участок и ос-
вободиться от проблем. Диалогичность выражается 
прежде всего в обращении на «вы» в слогане «Мы 
вас развяжем!». Восклицательный знак усиливает 
эмоциональность. Слоган призывает прочитавшего 
текст как можно скорее решить имеющуюся пробле-
му. Образность заключается в разрушении, т. е. упо-
треблении в прямом значении фразеологизма «быть 
связанным (обязательствами и т. д.)», что можно счи-
тать элементом языковой игры. Фото связанного, 
кричащего от бессилия человека подкрепляет этот 
образ на уровне визуализации. Базовым концептом 
в данном случае можно считать слово «освобожде-
ние / свобода» (т. е. то, что на самом деле предлага-
ет компания, а не услугу). Концепт «свобода» входит 
в ряд основополагающих концептов ментального 
пространства русского народа, он лежит в основе 
многих художественных произведений, во многом 
определяет наши национальные традиции и пове-
денческие нормы. Концепты ближайшей периферии 
(оформление (услуга), участок, собственность, про-
фессионализм, юридический центр) только подкрепля-
ют, усиливают «архетипичность» базового концепта. 
Авторы продемонстрировали определённый уровень 
креативности, переосмыслив фразеологизм, выбрав 
эмоциональную иллюстрацию, доведя до крайности, 
практически до абсурда проблему с оформлением 
земельного участка, сделали ее в буквальном смыс-
ле «кричащей» 2. Устойчивость (а значит, запоминае-
мость, воспроизводимость) данного КТ обеспечива-

2  Как известно, слово «реклама» восходит к латин-
скому «reclamāre», то есть «громко кричать».

ется обращением к фразеологизму (паремии) и его 
переосмыслением, игрой со смыслами на уровне 
концептосферы, обращением к одному из основопо-
лагающих концептов русской культуры — свободе. 
Однако при всех описанных достоинствах данного 
КТ в целом он производит негативное воздействие 
на потребителя, поскольку в погоне за яркостью 
и образностью авторы продемонстрировали нега-
тивную эмоцию (первый план). В этой связи мало 
у кого найдется желание осваивать глубинные пла-
ны: концептуальный, семиотический, — оценивать 
изящество языковой игры. КТ не привлекает внима-
ние, а отталкивает от себя читателя, что значитель-
но снижает его эффективность.

Следующий пример КТ кажется нам более удач-
ным (см. рис. 2).

Рисунок 2 — Универсальный ключ к вашим услугам

Созданный в сдержанной цветовой гамме, с ис-
пользованием неброского шрифта, данный КТ все же 
не менее нагружен эмоционально, чем предыдущий 
текст, однако вызывает исключительно положитель-
ные эмоции. Базовыми ценностями для большин-
ства россиян являются дом, семья, уют, безопасность, 
контроль, опять же — свобода (в решениях и поступ-
ках). Здесь также обыгрывается / переосмысляется 
на вербальном и визуальном уровне фразеологизм 
«универсальный ключ» (ср. ключ от всех дверей, ключ 
к разгадке, ключ к сердцу (кого-то). Обилие в русском 
языке устойчивых образных выражений с базовым 
концептом «ключ» только подтверждает правиль-
ность выбранного авторами пути по созданию КТ. 
Кроме основного символа присутствует в креоли-
зованном тексте символ дополнительный, усили-
вающий основной, — мы имеем в виду медвежонка 
в свитере корпоративных цветов. Детская игрушка 
является символом дома, уюта, детей, защищенности, 
заботы, радости. Как видим, по всем обозначенным 
нами критериям оценки КТ данному тексту можно 
поставить высшие баллы. Он отличается высокой 
степенью креативности, диалогичности, глубиной 
понимания социальных и культурных особенностей 
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российского социума и каждого человека в отдель-
ности, транслирует основной рекламный посыл не-
навязчиво, но с высокой степенью эмоционально-
сти. Эффективность данного текста можно считать 
достаточно высокой.

***
Итак, несмотря на высокий научный интерес 

к проблеме описания креолизованного текста, следу-
ет отметить, что многие аспекты требуют глубокого 
осмысления. Так, для нас совершенно очевидно, что 
КТ следует рассматривать как семиотический и куль-
турологический феномен с несколькими планами 
значений. Следовательно, формальный (структур-
ный) подход не может дать сколько-нибудь значимых 
результатов, если мы говорим о связи текста с куль-
турой народа, о степени воздействия на реципиен-
та, о его функционировании в медиапространстве. 
В этой связи необходимо выработать объективные 
и четкие критерии, по которым мы можем оценить 
эффективность КТ (подобная попытка предприня-
та в данной статье). При этом совершенно очевидно, 
что КТ обладают серьезным методическим потен-
циалом, позволяя педагогам развивать у будущих 
журналистов (в условиях цифровизации медиапро-
странства) такие ключевые качества, как аналити-
ческое мышление и творчество.

В этой связи умение создавать оригинальные 
«эффективные» медиатексты по определенным кри-
териям, с учетом лингвокультурологической состав-
ляющей, становится одним из ключевых показателей 
степени сформированности целостной медиалично-
сти как журналиста, так и обычного пользователя, 
стремящегося реализовать свои творческие способ-
ности в медиапространстве.
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Аннотация: целью данного исследования является репрезентация вербальных и невербальных 
средств рекламы, используемых в рекламной кампании торговой площадки Aliexpress в России. Ис-
точниками для исследования послужили баннеры, плакаты, онлайн-страницы официального сайта 
компании, отобранные методом сплошной выборки. Выявление специфики вербальных и невербаль-
ных компонентов рекламного сообщения определяет прагматический потенциал, влияющий на ком-
муникативные стратегии и тактики для привлечения внимания целевой аудитории.
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Abstract: the aim of this study is а represent the verbal and non-verbal means of advertising used in the 
advertising campaign of the «Aliexpress» trading platform in Russia. Sources for the study were banners, 
posters, online pages of the company’s official website, selected by continuous sampling. Identification of the 
specifics of the verbal and non-verbal components of an advertising message determines the pragmatic potential 
that influences communication strategies and tactics to attract the attention of the target audience.
Keywords: the relationship of verbal and non-verbal information, advertising, advertising text, Chinese goods, 
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Современное информационное пространство 
перенасыщено рекламой, которая прочно вошла 
в жизнь человека. Рекламные сообщения использу-
ют языковые единицы всех уровней, возможности 
их выразительности, а также иллюстративный ма-
териал с графическими составляющими, комплекс 
которых способен воздействовать на восприятие 
информации посредством стереотипизации мыш-
ления, жизненного опыта отдельного индивида или 
общества в целом. Данный тезис находит отражение 
в работе М. В. Крапивкиной, которая отмечает, что 
«рекламные тексты, как и большинство текстов мас-
совой коммуникации, составляются заранее, в них 
нет места экспромту, однако, в отличие от других 
письменных жанров, в рекламе особенно велика 
доля элементов разговорного стиля языка, призван-
ных либо вовлечь адресата в воображаемый диалог, 
либо имитировать речь действующих персонажей, 
с которыми адресат, по замыслу создателей рекла-
мы, идентифицирует самого себя [1, 114].

Стремление к цифровизации, компьютеризации 
и упрощению в различных сферах, в том числе в сфе-
ре торговли, способствует тому, что реклама рассма-
тривается как манипулятивная коммуникация, цель 
которой — вовлечь в незримый диалог, побудить 
к действию, заставить сделать выбор в свою пользу. 
Эффективность такой коммуникации напрямую за-
висит от выбора инструментов продвижения товаров 

и услуг, от социальных установок, от эмоционально 
фона, национально-культурных особенностей инди-
вида и т. д. Для того, чтобы привлечь внимание целе-
вой аудитории к определенному продукту, необходи-
мо искать новые пути и решения, чтобы рекламный 
текст имел успех. Так, В. Е. Сибатров рассматривает 
рекламный текст как «коммуникативную единицу, 
созданную по определенному замыслу автора по-
средством различных языковых и экстралингви-
стических средств, содержащую в себе информацию 
о рекламируемом товаре или услуге, максимально 
приспособленную для активного продвижения ре-
кламируемых объектов на рынке» [2, 67]. Анализи-
руя особенности рекламного текста, О. В. Дробыше-
ва определяет ряд универсальных и специфических 
характеристик, присущих рекламному тексту, сре-
ди которых «знаковость, структурность, сжатость, 
ярко выраженная прагматичность, специфичность 
денотата, связанная с рекламируемым продуктом 
или услугой» [3, 74].

Для рассмотрения вербальных и невербальных 
средств, используемых в рекламе торговой площад-
ки AliExpress, принимается во внимание следующий 
тезис Е. С. Шабая: «реклама, имеющая в основании 
прагматическую информацию, отвечает насущным 
потребностям массового общества и апеллирует 
к наиболее значимым ценностям, содействуя за-
креплению их устойчивости» [4, 139]. Как отмечает 
ученый, реклама направлена, прежде всего, на воз-
действие с целью заставить потенциального потре-
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бителя сформировать определенное мнение относи-
тельно рекламного сообщения. Важную роль здесь 
играют средства воздействия, а именно вербаль-
ные и невербальные единицы, которые сами по себе 
не являются средствами выражения оценки, так как 
«сама прагматика рекламной коммуникации носит 
преимущественно оценочный характер» [4, 140].

Подчеркивая прагматическую составляющую 
рекламы, ее безусловную адресность и оценочность, 
в данной статье мы обращаемся к комплексному ана-
лизу фактического материала, включающему вер-
бальные и невербальные средства, объективирую-
щие рекламу торговой площадки АliExpress в России.

Так, традиционно в вербальной составляющей 
рекламного сообщения выделяются три основные 
части: cлоган (рекламный лозунг), заголовок, ос-
новной рекламный текст. Г. Г. Почепцов считает, что 
наличие трех структурно различаемых компонен-
тов в рекламном сообщении означает, что «каждый 
из этих элементов должен что-либо вносить от себя — 
ни в одном из них не должно быть «пустых мест», 
«провалов», ничего не вносящих в «целое» [5, 297]. 
При этом следует уточнить, что не всегда в реклам-
ном сообщении присутствуют все компоненты, либо 
вербальная часть несет наибольшую информацион-
ную нагрузку с точки зрения семантики. Важным фак-
тором является способ представления информации 
(место размещение, фон, формат текста, шрифт, цвет 
и мн. др.) в соотношении с изобразительным эле-
ментом (иллюстрацией). Отметим, что визуальная 
часть рекламы за счет своей яркости, оригинально-
сти, привлекательности, иногда — странности, иллю-
стрируя вербальную информацию, прибавляет еще 
образности и выразительности, больше привлекает 
внимание. Зачастую соотношение вербальной и не-
вербальной составляющей рекламы создает новые 
коннотации и семантические оттенки.

Относительно невербальной составляющей ре-
кламного сообщения можно заключить, что она, как 
и текстовая, может состоять из ряда компонентов, 
которые логично структурированы в работе Л. Г. Лу-
зиной. Исследователь выделяет несколько способов 
передачи изображений (каждое из которых выпол-
няет в рекламном сообщении определенные задачи):

«1) документальное изображение — фотогра-
фия, видеоролик;

2) статическое изображение — рисунок, фото-
графия;

3) динамичное изображение — мультипликация, 
видеоролик;

4) логотип — визуальный символ. В целом успех 
рекламы в немалой степени зависит и от правиль-
ного выбора шрифта, от расположения текстовых 
блоков» [6, 45].

В исследовании М. Б. Ворошиловой представлена 
обобщенная и, на наш взгляд, логичная классифика-
ция способов корреляции компонентов рекламного 

сообщения, которую мы взяли за основу анализа ре-
кламы торговой площадки АliExpress. Исследователь 
выделяет три ключевые модели:

«Наглядное изображение», основанное на прямо 
денотативной соотнесенности элементов.

«Корреляция», или опосредованная денотатив-
ная соотнесенность.

«Ассоциативная смежность» [7, 40].
Приведем примеры каждой модели начиная с на-

глядного изображения, в котором вербальная и не-
вербальная оставляющие обозначают один рекла-
мируемый продукт, а именно — логотип торговой 
площадки (рис. 1).

Рис. 1

Здесь мы видим яркую, но минималистическую 
эмблему, используемую в мобильном приложении, 
состоящую из комбинации двух основных цветов 
компании — оранжевого и красного, которые вы-
зывают положительные эмоции у потенциальных 
покупателей. Два квадрата с округленными краями 
и белой дугой представляет собой стилизованную 
сумку для покупок с надписью AliExpress.

Второй иллюстрацией корреляции содержания 
может служить следующий пример (рис. 2.), в кото-
ром прослеживается связь с предыдущим примером 
логотипа компании, изображающего сумку для по-
купок с надписью AliExpress, однако вербальный 
и невербальный коды взаимодействуют наряду с ас-
социативной связью, акцент с логотипа смещается 
на заголовок рекламного сообщения «Топ 100 самых 
популярных товаров», а дуга в виде ручки сумки для 
покупок может ассоциироваться со стилизованным 
графическим изображением смайлика, которое рас-
полагает к незримой коммуникации между покупа-
телем и продавцом.

Рис. 2
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К третьему примеру можно отнести любой ре-
кламный текст, так как зачастую вербальные и не-
вербальные средства всегда дополняют друг друга, 
создавая тем самым более яркий, запоминающий 
образ (рис. 3). Так, часто сравниваются приложения 
AliExpress и AliExpress new, где представлены оба ло-
готипа и размышляющий о выборе молодой человек.

Рис. 3

Важным компонентом рекламы, ключевой иде-
ей самого торгового предложения является слоган. 
Т. П. Свекла отмечает, что «слоганы для рекламы, — 
донесение до потребителя основного отличия или 
преимущества рекламируемого товара относитель-
но других, создание определенного эмоционального 
отношения потребителя к товару или его качества 
и побуждение к приобретению товара» [8, 88]. Рас-
смотрим следующие примеры слоганов торговой 
площадки АliЕxpress: Покупай умнее, живи веселее. 
Данный слоган содержит положительный эмоци-
ональный заряд, на что указывает прилагательное 
«веселее», а также прямо побуждает к покупке с по-
мощью глагола в повелительном наклонении «по-
купай».

Отметим, что AliЕxpress является лидирующей 
торговой площадкой, занимающейся онлайн-реали-
зацией товаров из Китая с их доставкой на террито-
рию России и других стран. Как известно, у компании 
сложился имидж недорогой «барахолки» с низким 
качеством товаров, которая месяцами задерживала 
доставку. Сейчас же российский AliExpress — незави-
симая от глобальной компании структура, которая 
предлагает качественные товары по доступным це-
нам с быстрой доставкой, о чем свидетельствуют ее 
слоган: Верной дорогой идете! Данный пример отсы-
лает к тексту плаката Н. Терещенко (1961 г.): Верной 
дорогой идете, товарищи! (из выступления В. И. Ле-
нина на IX Всероссийском съезде Советов в 1921 г.). 
Значение данной фразы в лексикографических ис-
точниках определяется следующим образом: «О пра-
вильном подходе к решению проблемы» [9, 78].

Кроме онлайн-реализации потенциально значи-
мой информации, появился шоурум, офлайн-пред-
ставительство сайта AliExpress.com с интересным на-

званием «Трогательный павильон», где покупатели 
имеют возможность ознакомиться с продукцией, до-
ступной на маркетплейсе, перед ее приобретением, 
убедиться в соотношении цены и качества товара, 
о чем свидетельствует слоган «Ощутите качество. 
Померь здесь», который причисляет адресата к це-
левой аудитории посредством побуждения к дей-
ствию — ощути, померь.

Известно, что международная интернет-площад-
ка розничной торговли AliExpress популярна из-за 
частых распродаж и сезонных скидок, которые так-
же нуждаются в рекламе. Соотношение вербальных 
и невербальных средств создают «глобальный» смысл 
при помощи оттенков значения как языкового со-
держания, так и графического (рис. 4).

Рис. 4

Так, данный пример содержит вербальный эле-
мент «Великая Китайская распродажа», коррелирую-
щий с наименованием крупнейшего памятника архи-
тектуры Китая — Великая Китайская стена, который, 
кроме основного значения, имеет коннотативный 
фон «непреодолимый барьер, что-то могуществен-
ное». Текст напечатан крупным белым шрифтом 
и размещен на красном фоне, который также явля-
ется основным цветом флага Китая.

Еще одним примером рекламы распродажи, 
оформленном посредством использования сово-
купности вербальных и невербальных средств, мо-
жет стать следующая иллюстрация (рис. 5):

Рис. 5

На данном рекламном изображении мы видим 
красный фон как один из основных цветов компа-
нии, а также фото ранее популярного российского 
шоумена Максима Галкина, который ранее был ам-
бассадором интернет-компании. Жестом, который 
подкреплен текстовым сообщением «самая громкая 
распродажа года», он сообщает о начале распрода-
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жи. Обратим внимание на тот факт, что в лексеме 
«громкая» буква О изображена в виде колонки, что 
способствует усилению эффекта смыслового содер-
жания наряду с визуализацией.

Таким образом, проведенный анализ иллюстра-
тивного материала помогает сделать заключение 
о том, что именно выявление специфики вербального 
и визуального компонентов рекламного сообщения 
позволяет определить прагматический потенциал 
рекламы, учитывающий коммуникативные стра-
тегии маркетологов. Рассмотренный инструмента-
рий создания целостного образа торговой площад-
ки AliExpress в России подтверждает тот факт, что 
рекламный текст характеризуется образностью, 
метафоричностью, взаимодействием обязатель-
ных конструктивных элементов языковых и неязы-
ковых знаков — изображений, жестов, создающих 
специфический контекст понимания. Комплексное 
и системное исследование вербальных и невербаль-
ных средств рекламы торговой площадки AliExpress 
в России позволит установить национально-культур-
ный потенциал зарубежной рекламы на российском 
медиарынке, выявить ключевые составляющие, мо-
делирующие образ успешной визуальной рекламы. 
Перспективой дальнейшего исследования является 
изучение особенностей вербальной и визуальной 
рекламы китайских товаров в русскоязычном ре-
кламном дискурсе.
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Аннотация: исследуется суточная и недельная динамика программирования ведущего китайского 
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Актуальность. Телеканал «Хунань» — один из са-
мых известных универсальных телеканалов Китая, 
занимает немаловажное место в истории китайского 
телевидения, хотя вещает только с 1997 г. [1]. «Хунань» 
завоевал популярность благодаря своему развлека-
тельному контенту: хорошо известны такие его раз-
влекательные программы, как «Хэппи Кэмп» («Happy 
Camp») и «Дей Дей Ап» («DayDayUp»). Согласно отрасле-
вому докладу «Рейтинги телевидения в Китае» с 2009 
по 2020 гг. «Хунань» занимал первое место в списке 
телеканалов, уступив первенство в 2018 г. Телеканалу 
«Пекин», а в 2021–2022 гг. телеканалу «Чжэцзян» [2]. 
Тем не менее даже в 2021 г. на долю «Хунань» прихо-
дилось пять из десяти программ списка самых попу-
лярных телесериалов, и семь из десяти — популярных 
развлекательных программ провинциальных телека-
налов[3]. Несмотря на то что «Хунань» формально уни-
версальный телеканал, он также часто воспринимается 
как развлекательный благодаря значительному коли-
честву соответствующего контента в сетке вещания.

Программирование как процесс выбора контента 
для трансляции и расстановки его в сетке вещания 
является одной из составляющих успеха в телеви-
зионной индустрии [4]. С этой точки зрения опыт 
изучения программирования ведущего телекана-
ла КНР чрезвычайно полезен для других китайских 
вещателей. Телевидение Китая редко становится 
предметом изучения российских исследователей, 
тогда как анализ практики телевещания Поднебес-
ной мог бы иметь научно-практическую ценность 
и для российских телевизионных продюсеров. Ки-
тайские телеканалы даже в условиях ориентации 
на рейтинговые показатели стремятся сохранить 

социально-значимые телевизионные программы, 
уделяют повышенное внимание воспитательно-об-
разовательной функции [5]. Знакомство с таким опы-
том могло бы быть полезным для России.

Обзор литературы. Российские исследователи 
часто обращались к изучению развлекательного кон-
тента. Авторы неоднократно предпринимали попыт-
ку классификации развлекательных телепрограмм 
[6–9]. Специфика программирования современного 
телевидения также не раз становилась предметом 
исследования российских ученых [10–11], в их поле 
зрения закономерно попадали и развлекательные 
телеканалы [12]. Однако российские исследователи 
не обращались к изучению китайского опыта.

Взрывное развитие информационных техноло-
гий в XXI веке привело к значительным изменениям 
на медиарынке КНР. Крупномасштабное производ-
ство развлекательных телепрограмм телевизионны-
ми СМИ для борьбы за аудиторию стало привлекать 
внимание ученых [13–17]. В ходе развития телевиде-
ния развлекательный контент стал основой конку-
рентоспособности. Среди существующих работ о раз-
влекательном телевидении КНР следует отметить 
труд Сунь Юйшуан и Тянь Лэй, в котором исследо-
вались проблемы развития телепрограмм данного 
вида[14]. Кроме того, ученые изучали управление 
брендом развлекательного телевидения [15]; раз-
влекательное телевидение как инструмент формиро-
вания культурных ценностей [16]. Ли Жуйчжи и Цю 
Сютонг исследовали специфику позиционирования 
развлекательных телеканалов на рынке [17]. Иссле-
довались теории программирования [18]. Особен-
ностям программирования, специфике расстанов-
ке передач в сетке вещания телеканала «Хунань», 
исследователи внимание не уделяли.
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Методология. В целях изучения специфики про-
граммирования телеканала «Хунань» было проведено 
количественное исследование, в ходе которого были 
систематизированы форматы, программируемые 
в разные тайм-слоты в будние и выходные дни. Дан-
ная работа позволила проследить недельную и су-
точную динамику программирования популярного 
китайского телеканала «Хунань», выделить востре-
бованные для продюсирования в разные дни недели 
и тайм-слоты телевизионные форматы.

В эмпирическую базу были включены все теле-
визионные программы, которые транслировались 
в течение недели с 9 по 15 января 2023 года. Осно-
вываясь на опыте исследования телевизионного 
программирования в России, а также общетеорети-
ческом представлении о зависимости телевизион-
ного программирования от ритма жизни аудитории 
мы предположили следующее.

Гипотеза 1. Программирование будних дней бу-
дет в значительной степени отличаться от програм-
мирования выходных.

Основываясь на точке зрения, что в силу обще-
ственно-политических, экономических и истори-
ческих факторов на китайском телевидении будет 
развито не только развлекательное вещание, но и со-
циально-значимые проекты, мы сформулировали 
предположение.

Гипотеза 2. Помимо популярных развлекательных 
форматов существенное место в эфире китайского 
телеканала занимают социально-значимые передачи.

В ходе изучения теоретических работ по жан-
рово-форматному своеобразию современного теле-
видения и пилотного исследования было выделено 
10 телевизионных форматов [10–11; 19]: докумен-
тальный фильм, реалити-шоу, телевизионный сериал, 
новости, мультфильм, ток-шоу о здоровье, прогноз 
погоды, кулинарное шоу, концерт, беседы о китай-
ской культуре.

Среди данных проектов мы выделили пять, ко-
торые обладают большей социальной значимостью: 
документальный фильм, новости, ток-шоу о здоро-
вье, кулинарное шоу, беседа о китайской культуре 
и прогноз погоды. Для определения социальной 
значимости мы основывались на классификаторе 

Г. В. Кузнецова, где к социально-значимым отнесены 
информационные, публицистические, познаватель-
но-развлекательные и культурно-просветительские 
телепрограммы [19].

Для того чтобы проследить суточную динами-
ку программирования, эфирный день был разде-
лен на шесть временных периодов: раннее утро 
(с 05:00–08:00), позднее утро (08:00–10:00), день 
(10:00–16:00), предпрайм (16:00–19:00), прайм-тайм 
(19:00–23:00), постпрайм (23:00–02:00) и ночь (02:00–
05:00). Деление было сделано согласно ритму жизни 
китайских зрителей.

В КНР пенсионеры и домохозяйки обычно встают 
очень рано, между 5:00–6:00 утра: пожилые люди за-
нимаются спортом, а домохозяйки готовят завтрак. 
Кроме того, работающие в крупных городах, особен-
но молодые люди, из-за удаленности работы от дома 
обычно встают в будние дни между 6:00–8:00, чтобы 
прийти на работу вовремя.

8:00–10:00 — это период, когда люди уже пришли 
на работу и приступили к своим обязанностям. Сто-
ит отметить, что с 12:00 до 13:00 обычно является 
обеденным перерывом.

16:00–19:00 — люди из разных компаний посте-
пенно возвращаются домой с работы. Начиная с 19.00 
привычно ужинать и смотреть телевизор.

Особенности программирования телеканала 
«Хунань». Анализ показал, что в выбранную неделю 
на телеканале «Хунань» в общей сложности трансли-
ровалось 10 выделенных форматов, из которых 7 вы-
ходили в эфир каждый день (см. подробнее табл. 1). 
Изменение в выборе формата в тот или иной тайм-
слот не всегда были связаны с таким фактором, как 
«будний день», «выходной день», т. е. не показывали 
устойчивой корреляции с ритмом жизни. Самыми 
продолжительными и популярными программами, 
транслируемыми каждый день, оказались телевизи-
онные сериалы, за ними по востребованности сле-
довали новости и реалити-шоу. Несмотря на высо-
кую частотность использования развлекательных 
форматов, мы нашли много познавательно-развле-
кательных телепроектов: кулинарные шоу, ток-шоу 
о здоровье, беседы о китайской культуре.

Т а б л и ц а  1
Общая недельная динамика в минутах

Формат /День 
недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Документальные 
фильмы 105 94 77 120 21 34 97

Реалити-шоу 211 116 123 124 259 237 188
Сериалы 587 766 747 764 660 654 654
Новости 287 303 306 232 275 266 296
Мультфильмы 38 43 58 51 36 52 51

Ток-шоу о здоровье 158 36 122 82 82 82 82

Прогноз погоды 9 2 4 4 4 26 8
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Кулинарное шоу 31 31 82
Концерт 50
Беседы о китайской 
культуре 62

Раннее утро
Данные показывают, что с понедельника по вос-

кресенье ранним утром самым востребованным для 
программирования телевизионным форматом ока-
зались новости. Полученный результат оправдан по-

требностью зрителей в информации в начале дня. 
Раннее утром можно охарактеризовать как период 
одного формата, когда практически весь тайм-слот за-
нимала информационная программа (см. таблица 2).

Т а б л и ц а  2
Раннее утро (5:00–8:00), в минутах

Формат /День 
недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Документальные 
фильмы
Реалити-шоу
Сериалы
Новости 174 174 177 174 173 174 174
Кулинарное шоу
Мультфильмы
Ток-шоу о здоровье 6 6
Прогноз погоды

Позднее утро
Позднее утро уже не является монопериодом. 

Таблица показывает, что самым востребованным 
для программирования оказался развлекательный 
контент: телевизионные сериалы и мультипликаци-
онные фильмы. Очевидно, что данный вид продук-
ции ориентирован на оставшуюся дома аудиторию: 
пенсионеров, домохозяек, детей.

Кроме того, здесь можно фиксировать наруше-
ние приверженности принципу горизонтального 

программирования (постановка одной передачи 
в одинаковое время) в течение будних дней, харак-
терному для российских универсальных телекана-
лов. Были выявлены форматы, которые выходили 
в эфир только один или два раза в неделю. Докумен-
тальные фильмы транслировались в будние дни: 
в среду, в четверг и в оба выходных дня. Кулинарное 
шоу только в понедельник и во вторник. Пекинская 
опера — только в пятницу.

Т а б л и ц а  3
Позднее утро (8:00–10:00), в минутах

Формат /День 
недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Документальные
фильмы 25 34 34 35

Реалити-шоу
Сериалы 35 46 34 34 34 34 34
Новости
Кулинарное шоу 31 31
Мультфильмы 54 43 58 51 36 52 51
Ток-шоу о здоровье
Прогноз погоды
Концерт 50

День
Контент-политика периода «день» не отличалась 

значительно в будние и выходные дни. Например, ре-
алити-шоу и телесериалы транслировались каждый 
день примерно в равном объеме. Однако существо-
вали сложно объяснимые программной стратегией 
исключения: например, ток-шоу о здоровье не вы-
ходило в эфир только во вторник. Хотя большинство 
контента имело в этот период развлекательную со-

ставляющую, тем не менее определенное внимание 
удалялось социально-значимому контенту: доку-
ментальным проектам и познавательно-развлека-
тельным передачам в формате ток-шоу о здоровье. 
В пятницу в дневном эфире можно было посмотреть 
пекинскую оперу, которую по формальным признакам 
мы относим к развлекательному жанру «концерт», 
но нельзя недооценивать и культурно-историческое 
значение таких передач.
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Т а б л и ц а  4
День (10:00–16:00), в минутах

Формат /День недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Документальные фильмы
Реалити-шоу 115 116 123 124 123 123 123
Сериалы 203 244 195 194 195 195 195
Новости
Кулинарное шоу
Мультфильмы
Ток-шоу о здоровье 42 42 42 42 42 42
Прогноз погоды
Концерт

Предпрайм
Можно было наблюдать незначительную недель-

ную динамику в период предпрайм. С понедельника 
по воскресенье примерно в равном объеме транс-
лировалисьтелесериалы, новости, а также ток-шоу 

о здоровье (ток-шоу о здоровье, как и в дневном эфи-
ре, не показывали во вторник). В программной сет-
ке кроме исключительно развлекательного, присут-
ствовал и развлекательно-познавательный контент.

Т а б л и ц а  5
Предпрайм (16:00–19:00), в минутах

Формат /День недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Документальные фильмы
Реалити-шоу
Сериалы 82 120 80 80 80 80 80
Новости 57 60 58 58 57 57 58
Кулинарное шоу
Мультфильмы
Ток-шоу о здоровье 38 40 40 40 40 40
Прогноз погоды 3 2 2 2 2 2
Концерт

В прайм-тайм транслировались телесериалы и но-
вости, однако присутствовала некоторая недельная 
динамика.С понедельника по четверг также выходили 
в эфир документальные фильмы и ток-шоу о здоро-
вье, причем наблюдалось их чередование. В пятницу, 
субботу и воскресенье помимо новостей и сериалов 
выходили реалити-шоу. Полученные результаты со-

ответствуют ритму жизни аудитории в пятницу: в это 
время люди наконец освободились от напряженных 
рабочих дней, и самый распространенный вариант 
для отдыха –смотреть развлекательные программы. 
Реалити-шоу — это формат, которого многие зрители 
больше всего ждут в преддверии выходных.

Т а б л и ц а  6
Прайм-тайм (19:00–23:00), в минутах

Формат /День недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Документальные фильмы 33 41
Реалити-шоу 94 68 65
Сериал 160 160 166 162 112 113 111
Новости 41 47 34 37 34 35 34
Кулинарное шоу 24
Мультфильмы
Ток-шоу о здоровье 39 40
Прогноз погоды
Концерт
Беседы о китайской культуре 30

Очевидна определенная закономерность недель-
ной динамики контент-стратегии телеканала «Ху-

нань» в постпрайм: сетка вещания четырех будних 
дней (понедельник — четверг) неизменна (4 одних 
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и тех же формата), а пятница близка по своему про-
граммированию к субботе и воскресенью (включа-
ет уже 5 форматов), что позволяет считать поздний 
вечер пятницы своеобразным «мостиком» к гряду-
щим выходным. Однако программирование пятни-
цы, субботы и воскресенья отличалось, неизменны-

ми в течение всех дней оставались только сериалы 
и новости. В пятницу к ним добавилось реалити-шоу 
и документальный фильм, в субботу — реалити-шоу 
и кулинарное шоу, в воскресенье — более серьезный 
контент: документальный фильм и беседы о китай-
ской культуре.

Т а б л и ц а  7
Постпрайм (23:00–02:00), в минутах

Формат /День недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Документальные фильмы 56 61 52 45 21 62
Реалити-шоу 67 46
Сериалы 57 46 86 108 49 46 50
Новости 15 40 40 24 41 6 30
Кулинарное шоу 58
Мультфильмы
Ток-шоу о здоровье
Прогноз погоды 6 2 2 2 2 24 6
Концерт
Беседы о китайской культуре 32

В течение ночи в эфир выходили повторы про-
грамм, в основном это были телевизионные сери-

алы, повторялись также ток-шоу о здоровье и реа-
лити-шоу.

Т а б л и ц а  8
Ночь (02:00–05:00)

Формат /День недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Документальные фильмы
Реалити-шоу 96
Сериалы 51 150 180 180 180 180 180
Новости
Кулинарное шоу
Мультфильмы
Ток-шоу о здоровье 33 30
Прогноз погоды
Концерт
Беседы о китайской культуре

Дискуссия и выводы. Исследование показало, 
что программирование телеканала «Хунань» в вы-
ходные и в будние дни похоже, что не является харак-
терным, например, для российских телеканалов, где 
рабочие дни, суббота и воскресенье значительно от-
личаются. Был также выявлен отказ от горизонталь-
ного программирования в будние дни. Такой подход 
нам показался не всегда оправданным, и именно он 
мог помешать каналу быть первым в последние годы.

Самыми востребованными форматами оказа-
лись телевизионные сериалы, новости и реалити-
шоу. Очевидно, что благодаря данным популярным 
передачам «Хунань» и удается удерживать первые 
строчки рейтинга в течение многих лет. Телесериа-
лы и новости также являлись основой программи-
рования прайм-тайма.

Нам удалось выделить приоритетные форматы 
для каждого тайм-слота (кроме постпрайма): ново-
сти для раннего утра, мультфильмы и телевизион-

ные сериалы для позднего утра, реалити-шоу и сери-
алы для дневного эфира; сериалы, новости, ток-шоу 
о здоровье — для предпрайма; сериалы для прайм-
тайма. Тайм-слоты «прайм-тайм» и «постпрайм» — 
те временные отрезки, в которые можно наблюдать 
изменения в программировании в выходные дни 
и пятницу: в последний рабочий день, в преддве-
рии выходных, а также в выходные на телеканале 
в вечерний период увеличивалось количество ре-
алити-шоу. Такая эфирная политика кажется очень 
разумной, так как именно в вечер пятницы и суббо-
ты у людей больше возможности засидеться перед 
телевизором.

В течение всех временных отрезков вещатели 
КНР уделяли внимание познавательно-развлекатель-
ным, информационным и публицистическим про-
ектам, хотя их было меньше, чем развлекательных 
программ и телевизионных сериалов. Познаватель-
но-развлекательные передачи занимали менее вы-
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годное программное место: например, если в субботу 
и воскресенье телеканал «Хунань» в постпрайм раз-
мещал реалити-шоу, то в воскресенье (когда людям 
на следующий день собираться на работу) беседы 
о китайской культуре. Среди познавательно-развле-
кательных проектов особо стоит отметить ток-шоу 
о здоровье, которые транслировались с понедельни-
ка по воскресенье дважды в день, за исключением 
вторника, что явно свидетельствует о серьезной на-
циональной политике в области здравоохранения.
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Аннотация: в статье рассматривается использование новостных сюжетов о культуре в контексте 
реализации культурно-просветительской функции на телеканалах «большой тройки», то есть на Пер-
вом канале, «России 1» и НТВ. Были проанализированы вечерние выпуски новостей, а именно сюжеты 
о культуре, по следующим критериям: тематика, количество сюжетов, регулярность (сколько подобных 
сюжетов публикуется за неделю), продолжительность и очередность (т. е. в какой части выпуска транс-
лируются эти сюжеты). Исследование направлено на то, чтобы продемонстрировать высокое значение 
культурно-просветительской функции телевидения и сформулировать рекомендации по усовершенство-
ванию способов ее реализации на универсальных телеканалах посредством новостного вещания. Основ-
ные положения могут быть использованы в соответствующих исследовательских работах.
Ключевые слова: информационные программы, новости о культуре, культурно-просветительская 
функция телевидения, телеканалы «большой тройки», Первый канал, «Россия 1», НТВ.

Abstract: the article discusses the use of news reports on culture in the context of the implementation of 
cultural and educational function on the TV channels of the «Big Three», that is, Channel One, «Russia 1» and 
NTV. Evening news releases were analyzed, namely news reports on culture according to the following criteria: 
subject matter, number of reports, regularity (how many cultural reports are published per week), duration 
and order (in which part of the issue these reports are broadcast). The research is aimed at demonstrating the 
high importance of the cultural and educational function of television, and to formulate recommendations for 
improving the ways of its implementation on all interest TV channels through news broadcasting. It should 
also be noted the need for further study of news programs broadcast in the regions. This is necessary to 
determine the strategy for the qualitative implementation of the cultural and educational function of television 
with the help of information broadcasting. In addition, all interest TV channels should make full use of certain 
elements of information broadcasting for the indirect implementation of the cultural and educational function 
of television. The main provisions can be used in relevant research papers.
Keywords: information programs, news about culture, cultural and educational function on the TV channels, 
TV channels of the «big three», all-interest TV channels.

Введение. На протяжении всей жизни человек 
окружен различными проявлениями культуры. По-
скольку зачастую для индивида они являются мало-
заметными и неочевидными, важно отметить, что под 
предметом культуры следует понимать не только та-
кие классические учреждения, как, например, музей 
или театр. В совокупности, «культура» — это, прежде 
всего, некое окружающее нас социальное простран-
ство, а также та специфическая информация, кото-
рую мы перманентно получаем из внешнего мира. 
Зачастую эта информация передается и воспринима-
ется аудиовизуально — например, с помощью музы-
ки, кинематографа, радио, телевидения и, наконец, 
интернета. Иными словами, культура — это то, что 
постепенно оказывает воздействие на человеческое 
мышление и формирование личности.

Одним из самых эффективных и широко разви-
тых способов передачи информации является теле-

видение. Несмотря на то, что в последние годы воз-
можности интернета значительно расширились, 
влияние ТВ все еще довольно велико [1–3]. Инфор-
мационное вещание универсальных телеканалов 
содержит в себе элементы просветительской на-
правленности, в частности сюжеты о культурных со-
бытиях в новостных программах. Проблемой исследо-
вания является определение специфики реализации 
культурно-просветительской функции телевидения 
на универсальных телеканалах посредством инфор-
мационного вещания.

С развитием советского телевидения в сетку 
вещания каналов внедрялись все новые и новые 
программы. Прочное место среди них заняли но-
востные передачи, это произошло в 1950–1960-е 
годы. На Первой программе началась трансляция 
коротких выпусков «Телевизионных новостей» 
и еженедельной «Эстафеты новостей», а в 1968 году 
в эфир вышла знаменитая ежедневная программа 
«Время» [4].
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Востребованность, популярность, а главное — 
перспективность информационного вещания, по мне-
нию Р. А. Борецкого, обусловлены ощущением при-
частности зрителя к «потоку реальной жизни», 
заинтересованностью в оперативном получении 
проверенной и достоверной информации [5, 20–21]. 
Помимо этого, исследователь определил основопо-
лагающие принципы информационного вещания 
на телевидении, в число которых входят полнота 
и четкость сообщения, его актуальность, композиция 
материала, жанровое разнообразие и систематизация 
транслируемой информации [5, 25]. Четкое соблюде-
ние этих критериев позволяет наделить новостной 
материал некими универсальными качествами, ко-
торые упростят процесс его восприятия.

Так как телеканалы «большой тройки» направлены 
на широкую и разнообразную аудиторию, транслиру-
емая информация должна обладать «усредненными» 
характеристиками, дабы любой человек мог уловить 
и понять передаваемое сообщение. Таким образом, в ин-
формационном вещании ценятся скорость, четкость, 
краткость, регулярность и достоверность. Однако, всего 
этого трудно достичь в ограниченном эфирном време-
ни, а потому форма сообщения зачастую лишена кра-
соты и художественности, которые, согласно выводам 
Г. В. Кузнецова, являлись бы помехой для качественной 
реализации процесса информирования [6, 30].

Особенно важен фактор скорости: оперативность 
сказывается на репутации любого СМИ — человеку 
свойственно воспринимать определенное событие 
сквозь призму того средства массовой информации 
(в нашем случае телеканала), чьи формулировка 
и интерпретация будут доставлены первыми [7, 50]. 
Иными словами, доверие получает то новостное со-
общение, которое мы получили раньше остальных, 
и пока здесь в силу массовости аудитории лидирует 
ТВ [8, 164]. По данным ежегодного социологического 
исследования «Телевидение глазами телезрителей», 
более 50% россиян придают значимость телевидению 
как способу проведения досуга, развлечению, сред-
ству информации, влияющему на сознание граждан, 
транслирующему различные ценности, нравствен-
ные установки, культуру и традиции, а значит, фор-
мирующему мировосприятие [9, 94].

В последние годы противостояние телевиде-
ния и интернета заметно обострилось. Борьба идет 
за зрителя и рекламодателя. Телевизионный контент 
стал распространяться не только на телеэкранах, 
но и на сторонних площадках, что привело к созда-
нию особого термина «Большое телевидение» [10, 
29]. То есть это весь телевизионный контент, потре-
бляемый зрителем вне зависимости от платформы, 
времени и даже устройства (телевизор или смарт-
фон). И это способствует увеличению аудитории, ее 
одновременной фрагментации, отсюда — повыше-
ние эффективности той или иной платформы, что 
важно для рекламодателя.

Несмотря на активность использования онлайн-
платформ, стриминговых сервисов, приложений и ин-
тернет-ресурсов, в целом телевидение пока остает-
ся главным источником новостей для 62% жителей 
России, а 66% россиян смотрят телевизор каждый 
день [9, 96–98]. Это можно трактовать как доволь-
но высокий уровень востребованности, особенно 
учитывая то, что данные показатели отображают 
сведения о респондентах всех возрастов, разного 
социального статуса и любого места проживания 
в пределах России. Также 75% наших соотечествен-
ников «потребляют» телевизионный контент на лю-
бых устройствах, что в очередной раз доказывает 
исключительное положение ТВ в качестве средства 
массовой информации [9, 96].

Целью нашей работы станет определение спец-
ифики реализации культурно-просветительской 
функции на универсальных телеканалах в России. 
В задачи исследования входит характеристика куль-
турно-просветительской функции современного те-
левидения, а также выявление особенностей культур-
но-просветительского контента в информационном 
вещании универсальных телеканалов.

Методология исследования. Новостные про-
граммы на универсальных каналах рассматривают-
ся не только как аспекты, удовлетворяющие потреб-
ность общества в получении информации, но и как 
определенные каналы коммуникации, реализующие 
культурно-просветительскую функцию телевидения. 
Методом сравнения нами были описаны материалы, 
транслируемые на телеканалах «большой тройки» 
(Первый канал, «Россия 1» и НТВ), а именно новост-
ные сюжеты, касающиеся культурной тематики. 
В рамках анализа были выбраны вечерние выпуски 
новостей за период с 24 по 30 октября 2022 г. Данное 
ограничение обусловлено тем, что вечерние выпуски 
являются наиболее полными с точки зрения содер-
жания, а кроме того, имеют более широкую аудито-
рию, чем утренние и дневные выпуски.

На каждом из трех телеканалов были проанали-
зированы сюжеты о культуре с точки зрения пяти 
критериев: это тематика; количество сюжетов; регу-
лярность (сколько подобных сюжетов публикуется 
за неделю); продолжительность и очередность (т. е. 
в какой части выпуска транслируются эти сюжеты).

Результаты анализа. За выбранную неделю 
на Первом канале было показано семь сюжетов куль-
турной тематики. При этом на протяжении трех дней 
подряд новости культуры не были включены в со-
держание выпусков. В среднем только один из две-
надцати сюжетов был посвящен вопросам культуры. 
Трансляция соответствующих сюжетов всегда про-
ходила только в конце выпуска новостей. Средняя 
продолжительность сюжета составила 3 минуты 28 
секунд. С точки зрения тематики сюжеты можно раз-
делить на три группы: о театре, об архитектуре (или 
реставрации), а также о различных памятных датах.
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В изучаемый промежуток, на телеканале «Рос-
сия 1» было показано десять культурно-просвети-
тельских сюжетов. В среднем примерно два сюже-
та из шестнадцати были посвящены культуре, они 
транслировались ежедневно. При этом новости куль-
туры располагаются как в середине, так и в конце вы-
пуска новостей. Средняя продолжительность сюжета 
составила три минуты. Тематика сюжетов аналогична 
тематике сюжетов Первого канала — это памятные 
даты, театр, музеи и архитектура (или реставрация).

Среди выбранных телеканалов канал НТВ проде-
монстрировал самый низкий показатель: за неделю 
было показано четыре сюжета культурной темати-
ки. В среднем за выпуск было показано тринадцать 
сюжетов, однако на протяжении трех дней новости 
культуры не были включены в содержание выпусков. 
Средняя продолжительность сюжетов о культуре со-
ставила 3 минуты 25 секунд. Материалы культурно-
просветительской направленности публиковались 
в конце выпуска новостей. Темы сюжетов отражают 
театральную и музейную жизнь, а кроме того, раз-
личные творческие конкурсы и фестивали.

Таким образом, несмотря на схожие показатели 
относительно очередности и продолжительности, 
количество сюжетов и их регулярность довольно 
сильно разнятся. На телеканале «Россия 1» «куль-
турных» сюжетов намного больше, а кроме того, они 
транслируются каждый день, тогда как на Первом 
канале и НТВ регулярность трансляции значительно 
ниже. Тематика сюжетов не имеет весомых различий.

Тем не менее если сравнивать показатели этих 
трех каналов между собой, то можно прийти к выводу, 
что НТВ в некоторой степени «отстает» от Первого 
канала и «России 1». В связи с этим мы решили из-
учить специфику новостных программ телеканала 
НТВ, которые транслируются в субъектах Российской 
Федерации. Для этого были проанализировали ве-
черние выпуски новостных программ в Московской 
и Санкт-Петербургской службах новостей телекана-
ла НТВ за период с 24 по 28 октября 2022 г. Сокраще-
ние числа анализируемых дней обусловлено тем, что 
в субъектах России выпуски программы «Сегодня» 
транслируются только в будние дни.

За выбранную неделю Московской службой но-
востей было показано восемь новостных сюжетов 
о культуре. В среднем транслировалось по одному 
сюжету в день за исключением 27 октября, когда но-
вости культуры не были включены в выпуск. Сред-
няя продолжительность сюжета составила 2 минуты 
30 секунд. Определенной очередности трансляции 
«культурных» сюжетов не выявлено. С точки зре-
ния тематики многие сюжеты перекликались с ма-
териалами о благоустройстве города, однако были 
затронуты вопросы о музеях и архитектуре Москвы.

Санкт-Петербургской службой за тот же вре-
менной промежуток было показано восемнадцать 
сюжетов о культуре, то есть более чем в два раза 

больше. Трансляция данных сюжетов велась еже-
дневно, примерно по три материала в день. Сред-
няя продолжительность сюжета также больше, чем 
в Москве — 2 минуты 50 секунд, что для подобной 
узкоспециализированной группы материалов яв-
ляется довольно существенным отличием. Темати-
ческий спектр гораздо шире. Сюжеты повествуют 
о музеях (выставках), театре, современной литера-
туре, музыке, архитектуре (вопросах реставрации), 
а также о значимых исторических датах. Однако 
определенной очередности в трансляции сюжетов 
не обнаружено.

Таким образом, в Петербургской службе новостей 
телеканала НТВ транслируется значительно больше 
сюжетов о культуре. Такие показатели, как «продол-
жительность» и «регулярность трансляции», также 
намного выше. Тематическое наполнение более раз-
нообразно и затрагивает различные сферы культу-
ры — как классической, так и современной. Однако 
очередность трансляции сюжетов внутри новостно-
го выпуска не различается, так как сюжеты в обоих 
случаях транслируются бессистемно.

Выводы. На анализируемых каналах тематика 
сюжетов, которые транслируется на всей территории 
России, а не только в субъектах, совпадает. Продол-
жительность, очередность и регулярность сюжетов 
в этой части программ также практически не разли-
чаются. Это обстоятельство дает большую свободу 
региональным новостным службам. С точки зрения 
количества, а также в сравнении с другими изучен-
ными телеканалами телеканал НТВ реализует куль-
турно-просветительскую функцию телевидения не-
достаточно широко.

Следует также отметить необходимость даль-
нейшего изучения новостных программ, трансли-
руемых в регионах. Это позволит получить общую 
картину, обозначить слабые и сильные места, а так-
же определить перечень действий, необходимых для 
устранения несовершенств. Кроме того, в будущем 
важно соотнести и проанализировать тематическое 
наполнение сюжетов, которые транслируются по всей 
стране, и тех, что показываются только в регионах. 
Это необходимо для определения стратегии по наи-
более качественной реализации культурно-просве-
тительской функции телевидения с помощью ин-
формационного вещания.

Помимо этого, универсальным телеканалам сле-
дует в полной мере использовать отдельные эле-
менты информационного вещания для косвенной 
реализации культурно-просветительской функции 
телевидения. Подобный способ обладает множе-
ством преимуществ, так как при сравнительно не-
больших финансовых и организационных затратах 
со стороны редакции, он позволяет повысить каче-
ство и количество новостных сюжетов культурной 
тематики для реализации соответствующей функ-
ции современного телевидения.
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Аннотация: пандемия COVID-19 ухудшила положение некоторых социальных групп в результате 
начавшейся или усилившейся дискриминации. В данной статье автор анализирует медиаматериа-
лы, которые могли стать причиной дискриминации и стигматизации некоторых социальных групп 
в период пандемии. В результате исследования автор приходит к выводу, что упоминания опреде-
ленных этнических и национальных групп в публикациях о пандемии коронавируса может спровоци-
ровать враждебные настроения. Важно, чтобы СМИ осознавали ответственность за точное 
и беспристрастное информирование аудитории, особенно во время кризисов, чтобы не создавать 
напряженность и не способствовать стигматизации или насилию в отношении какой-либо соци-
альной группы.
Ключевые слова: пандемия коронавируса, мигранты, дискриминация, стигматизация, ксенофобия, 
мировые медиа, фейк-ньюз, фактчекинг.

Abstract: the COVID-19 pandemic exacerbated the situation for some social groups due to the onset or 
intensification of discrimination. In this article, the author analyzes media materials that could have been the 
cause of discrimination and stigmatization of certain social groups during the pandemic. As a result of the 
research, the author concludes that mentions of specific ethnic and national groups in publications about the 
coronavirus pandemic can provoke hostile attitudes. It is important for the media to be aware of their 
responsibility for accurate and impartial information dissemination, especially during crises, in order to avoid 
creating tension and promoting stigmatization or violence against any social group.
Keywords: coronavirus pandemic, migrants, discrimination, stigmatization, xenophobia, global media, fake 
news, fact-checking.

В условиях высокой конкуренции современные 
медиа порой пренебрегают фактчекингом, что повы-
шает риск распространения дезинформации и, как 
следствие, приводит к алармистским настроениям 
в обществе. А в период высокой социальной напря-
женности уровень критического мышления у реци-
пиентов заметно снижается. Вместе с этим ухудша-
ется и способность выявлять дезинформационные 
нарративы, так называемые фейк-ньюз, количество 
которых заметно возрастает в том числе благодаря 
СМИ. Кроме того, в периоды кризисов отмечается 
снижение эмпатии, в связи с чем неизбежно возни-
кают социальные конфликты. Как считают исследо-
ватели Вахью Сулистиани, Шри Рахаю и Нанни Хар-
мани из Индонезии, все эти явления в совокупности 
и привели к возникновению стереотипов, стигма-
тизации и дискриминации некоторых социальных 
групп во время пандемии COVID-19 [1].

Американский социолог Ирвинг Гофман, пред-
ставитель Чикагской школы социологии, определяет 
стигматизацию как результат несоответствия личных 
качеств (атрибутов) человека ожиданиям общества 
[2]. Главным последствием стигматизации является 

«вытеснение» человека за границы социокультурно-
го пространства, что приводит к социальной изоля-
ции, враждебному поведению социума по отношению 
к отвергнутому субъекту и в конечном счете иногда 
провоцирует открытые столкновения [3].

Как считают американские исследователи Бер-
нард Уитли и Мэри Кейт, дискриминация служит 
естественным защитным механизмом человеческой 
психики, предназначенным для успешной защиты 
от внешних угроз и адаптации к окружающим усло-
виям [4]. Исследователи также заметили, что уровень 
дискриминации в обществе растет пропорционально 
тому, как растет и общественная тревога. Таким об-
разом, как считают психологи Джон Манер, Норман 
Ли и Дуглас Кенрик, дискриминация — это механизм, 
заложенный в нас эволюцией, который отвечает 
за то, чтобы человечество стремилось передать по-
томству наиболее здоровые гены, избегая взаимо-
действия с переносчиками заболеваний, например, 
как это было в период пандемии коронавируса [5].

Индийские ученые выяснили, что всплеск дис-
криминации по расовому и этническому признаку 
в период пандемии ухудшил состояние здоровья не-
которых социальных групп, что объясняется стра-
хом стигматизации при обращении к услугам здра-
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воохранения или получить отказ в помощи, а также 
стать объектом преследования со стороны соседей 
[6]. При этом жертвами дискриминации часто ста-
новились не только представители дискриминиру-
емых групп, но и те, кто взаимодействовал с ними 
в повседневной жизни, в том числе родственники, 
коллеги и друзья. Всё это привело к массовому со-
крытию и отрицанию симптомов заболевания сре-
ди населения, что во многих случаях привело к ос-
ложнениям болезни. Как выяснили исследователи 
Ашек Махмуд и Резаул Ислам из Бангладеш и Малай-
зии соответственно, подобная стигматизация также 
нередко становилась причиной разрыва социальных 
отношений и усугубляла психологические проблемы 
заболевших [7]. Важно отметить, что все эти процес-
сы имеют долгосрочный характер и продолжаются 
даже тогда, когда кризис миновал острую стадию.

Одной из ключевых социальных групп, подвер-
гнувшихся стигматизации в период коронавируса, 
стали мигранты (как правило, выходцы из Африки, 
Израиля, Турции, Азии и России). Они часто фигу-
рировали в СМИ как источник угрозы для здоровья, 
из-за того что передвижение мигрантов (преимуще-
ственно на границе Греции и Турции, а также Мекси-
ки и США) способствовало распространению вируса. 
В одной из газет Чехии вышла резонансная статья, 
утверждающая, будто мигранты тайно прибывают 
в Грецию и что на самом деле коронавирус не что 
иное, как способ политиков отвлечь общественность 
от этого факта [8]. Нечто подобное активно публи-
ковали и СМИ Хорватии, а также Италии и Испании. 
В двух последних странах мигранты обвинялись 
в намеренном заражении коронавирусом граждан, 
что сопровождалось фейковыми фотографиями, сде-
ланными задолго до появления нового заболевания.

В Германии публиковались новости о том, что 
большинство пациентов, у которых был диагностиро-
ван коронавирус, являются мигрантами [9], а заболе-
ли они именно из-за нарушения условий карантина 
и отказа от профилактических мер. Так, сообщалось 
о свадебных гуляниях мигрантов в общественных 
местах, хотя официально подобные мероприятия 
не находились под запретом [10]. Венгерские изда-
ния писали, что правительство отказывает бежен-
цам в доступе к транзитным зонам, поскольку они 
являются переносчиками болезни [11]. Малазийские 
СМИ сообщали о задержках и проверках рабочих-ми-
грантов в начале мая 2020 года [12], а китайские — 
что в провинции Гуандун домовладельцы в срочном 
порядке выселяют из квартир уроженцев Африки, 
разрывая договоры аренды, или принуждают их 
к добровольной самоизоляции и сдаче анализов [13].

Российские исследователи в одной из своих ра-
бот подчеркивают, что «стигма становится клей-
мом для всех, кто имеет хоть какое-то отношение 
к заболеванию: заболевшие, их родные и близкие, 
врачи и средний медицинский персонал» [14]. Так, 

исследователи нашли несколько примеров стигма-
тизации и в российских СМИ. Материал, опублико-
ванный на новостном сайте Anews [15], рассказы-
вал о жителях Дальнего Востока. Некая Валентина 
прибыла из Аргентины с пересадкой в Италии, а по-
сле обратилась к врачу с симптомами коронавируса, 
в результате чего соседи прикрепили ей на дверь за-
писку с угрозами.

Стоит отметить, что различные ток-шоу и теле-
визионные передачи также усиливают алармистские 
настроения в обществе и приводят к стигматизации 
групп. Так, в выпуске «Китайский вирус» шоу «Пусть 
говорят» от 28 января 2020 года участница-китаян-
ка, переехавшая в Россию, рассказывает, что ее рос-
сийские друзья переживали, что могут заразиться 
коронавирусом, находясь рядом с ней [16]. В выпу-
ске также фигурировали такие вопросы, как «Мо-
жет ли вирус приехать из Китая вместе с посылками 
с AliExpress?» и «Правда ли, что продукты из Китая 
сейчас лучше не есть?». Еще одним алармистским эле-
ментом выпуска стало его визуальное оформление, 
а именно плашка с надписью «ТРЕВОГА!» на экране 
на протяжении всей трансляции.

Наиболее востребованным инструментом СМИ 
для привлечения внимания к публикациям стали 
кликбейтные заголовки. Они также применялись 
и в дискриминирующих текстах. Например, удаленная 
позже статья, посвященная статистике преступности, 
носила заголовок   «Насилие со стороны мигрантов 
потрясло Стокгольм» [17], хотя в самой статье инфор-
мация о мигрантах как главном источнике насилия 
не была подтверждена. Также одним из инструмен-
тов привлечения внимания СМИ стал ложный кон-
текст: было опубликовано старое видео с поездом 
в час пик, снятое на английском вокзале, в то вре-
мя как подпись к нему гласила, что это «мигранты 
массово прибывают в Прагу» [18]. С целью создания 
сенсации медиа также использовали и полностью 
сфабрикованные истории, такие как «Папа может 
предложить построить мечеть на месте Нотр-Дама» 
(статья удалена) [19].

Еще одну важную социальную группу, ставшую 
жертвой дискриминации в период пандемии, со-
ставили азиаты. Выходцы из Китая, проживающие 
во Франции, также отметили, что отношение со сто-
роны общества к ним заметно ухудшилось [20]. В Ав-
стрии и Бельгии дискриминации подвергались даже 
дети азиатского происхождения, а опрос 300 жителей 
Нидерландов с азиатской внешностью, проведенный 
в феврале 2020 года, подтвердил, что 49% респон-
дентов столкнулись с расизмом с начала пандемии 
[21]. Также в СМИ были обнаружены публикации, 
в которых сообщалось, будто заболевшие китайцы 
намеренно оставляют свою слюну в общественных 
местах, чтобы заразить окружающих. В противовес 
дискриминационным хештегам в Twitter появился 
новый хештег #JeNeSuisPasUnVirus («Я не вирус»), 
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который активно распространяли азиаты и те, кто 
хотел выразить им поддержку.

Бывший президент США Дональд Трамп несколь-
ко раз оперировал дискриминирующими терминами 
и высказываниями как в своем Twitter, так и в пу-
бличных выступлениях. Так, обсуждая возможное 
происхождение коронавируса во время первой вол-
ны пандемии, он заявил: «Это не расизм. Это проис-
ходит из Китая. Я хочу быть точным» [22]. Аналогич-
ные провокационные заявления размещал и сенатор 
Том Коттон в своем Twitter, которые, однако, позже 
удалил: «Мы не знаем, откуда вирус взялся, и мы 
должны докопаться до сути. Всего в нескольких ми-
лях от продовольственного рынка, где он возник, 
находится единственная в Китае суперлаборато-
рия уровня биобезопасности 4, которая исследует 
инфекционные заболевания человека» [23]. Позже 
научное сообщество полностью отказалось от назва-
ния «китайский вирус», выбрав более нейтральное 
COVID-19, но данная формулировка уже успела при-
житься в глобальном медиаполе.

Группа американских исследователей проана-
лизировала 668 597 наиболее расистских твитов, 
собранных по хештегам #chinesevirus и #chinavirus 
в период с января по март 2020 года [24]. В результате 
исследователи пришли к выводу, что данные хештеги 
использовались тем чаще, чем больше становилось 
число заболевших коронавирусом. Таким образом, 
это подтверждает тот факт, что уровень дискрими-
нации в обществе растет тогда, когда обостряется 
социальный кризис. Представитель Европейской 
сети против расизма также заявил, что антиазиат-
ские нарративы быстро просачивались из социаль-
ных медиа в традиционные [25].

Как сообщил представитель некоммерческой 
организации E-Romnja, члены цыганского сообще-
ства тоже подверглись стигматизации, в особенно-
сти на территории Румынии, где их обвинили в рас-
пространении вируса [25]. Аналогичные материалы 
фиксировались в Болгарии и Испании, где даже были 
введены особые правила контроля для цыган в пе-
риод карантина. Ультраправые партии Италии со-
общали в СМИ, что цыгане являются главными на-
рушителями карантинных мер. Данные материалы 
сопровождались карикатурными изображениями 
цыган с использованием устаревших стереотипов 
(например, о том, что они не соблюдают нормы ги-
гиены) [26].

Еще одним последствием дезинформации и алар-
мистских текстов, распространяемых в СМИ и соц-
сетях, стало усиление исламофобии в странах Евро-
пы. Так, аудитория в немецких антимусульманских 
каналах Telegram выросла с 14 000 пользователей 
до 40 000 всего за три месяца с момента введения 
карантина [27]. Многие каналы активно продви-
гали теорию, будто коронавирус был искусственно 
создан мусульманами для уничтожения «неверую-

щих» [27]. В апреле 2020 года в Дели, столице Индии, 
была зафиксирована серия нападений на мусульман, 
в некоторых случаях это привело к тяжелым трав-
мам и госпитализации [28]. В ответ на исламофобию 
в индийском сегменте WhatsApp стали набирать по-
пулярность фейковые видео, на которых медицин-
ские сотрудники якобы похищали мусульман для 
насильного введения им вируса [29].

Стигматизации подверглись и евреи: с мая 
по июнь 2020 г. в европейских и западных СМИ на-
блюдался всплеск антисемитских теорий заговора. 
В их основе, как правило, лежали те же нарративы, 
что и в 1990-х гг.: якобы коронавирус является ев-
рейским инструментом для управления междуна-
родным рынком. Особое распространение теория 
«сионистского заговора» получила в Чехии, а так-
же в Германии, где фиксировались правонарушения 
по отношению к представителям еврейской нацио-
нальности [30].

Выводы. Таким образом, в период неопределен-
ности традиционные медиа, являясь основным ис-
точником официальной информации, непреднаме-
ренно могут стать причиной дискриминации тех или 
иных социальных групп. Попадая из СМИ в соцсети, 
информация, мгновенно распространяясь, обрастает 
новыми подробностями и в конечном итоге влечет 
за собой непредсказуемые последствия в отношении 
героев медиаматериалов.

В период социальных кризисов главной задачей 
медиа становится своевременное и достоверное ос-
вещение событий, однако зачастую им приходится 
жертвовать либо первым, либо вторым. Так, не имея 
достаточно времени на проведение качественного 
фактчекинга, многие СМИ допускают публикацию 
дискриминирующих текстов, что, в свою очередь, 
приводит к повышению уровня ксенофобии в обще-
стве. Даже случайное упоминание вируса в контек-
сте той или иной национальности может привести 
к стигматизации ее представителей. Именно так 
случилось с жителями Китая во время пандемии 
коронавируса, который журналисты часто марки-
ровали как «уханьский вирус», «китайский вирус», 
«китайская чума».

Однако не только азиаты, но и цыгане, мусуль-
мане, евреи, а также мигранты стали дискримини-
руемыми группами в период пандемии. Последние 
подверглись серьезному общественному давлению 
из-за активного обсуждения СМИ обострения эпи-
демиологической ситуации и экономических про-
блем, возникших по причине увеличения миграци-
онного потока.

Всё это говорит о существенном влиянии медиа 
на общественное сознание, поскольку именно об этих 
социальных группах в контексте нового заболевания 
писали как мировые, так и локальные СМИ. В период 
кризиса и неопределенности, когда в обществе и без 
того повышен уровень тревоги, социальное давле-
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ние усиливается от алармистских текстов, затраги-
вающих ту или иную дискриминируемую группу. Как 
результат, вместо того чтобы являться источником 
актуальной и проверенной информации, которая 
будет стабилизировать ситуацию в обществе, СМИ 
превращаются в источник дополнительных соци-
альных конфликтов.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению контент-стратегий в специализированном спор-
тивном издании Sport24. К ним автор относит круглосуточное обновление новостной ленты, раз-
мещение материалов справочно-новостной и аналитико-публицистической направленности, а так-
же элементы таблоидизации с ее установкой на развлечение, сторителлинг и псевдоаналитику. 
Рассматриваются контент-стратегии, связанные с функционированием издания в интернет-про-
странстве (видеоформаты, подкастинг, выход в социальные сети).
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Abstract: the article analyses content strategies of the specialized sports publication Sport24, including round-
the-clock updating of the news feed, publishing of reference and analytical materials, as well as elements of 
tabloidization with its focus on entertainment, storytelling and pseudo-analytics. The article analyses content 
strategies related to the functioning of the publication in the Internet space (video formats, podcasting, social 
media involvement).
Keywords: Sport24, content strategies, sports publication, online publication, tabloidization, subject, genre, 
target audience.

Одна из задач современного онлайн-СМИ — выбор 
наиболее успешных контент-стратегий для привле-
чения внимания потенциальной целевой аудитории 
и продвижения ресурса. Задача усложняется в том 
случае, если речь идет о специализированном изда-
нии, объем аудитории которого ограничен в силу его 
специфики. Цель исследования — изучить особенно-
сти контент-стратегий спортивного онлайн-издания 
на примере одного из популярных порталов Sport24 
(зарегистрирован Роскомнадзором как «Спорт24»).

Контент-стратегии как информационно-смысло-
вое наполнение, как набор средств и способов воз-
действия на аудиторию [1, 123] — неисчерпаемая для 
исследователей тема. Зависящие от огромного коли-
чества факторов (социально-политических, экономи-
ческих, технологических, аудиторных и др.), принципы 
подбора, обработки и предъявления журналистского 
материала регулярно обновляются. К тому же спектр 
тем, так или иначе связанных с контент-стратегиями, 
широк. В случае со спортивными СМИ, это изучение 
типологических особенностей изданий, их жанрово-
тематического наполнения [2–5], рассмотрение спец-
ифики целевой аудитории, способов взаимодействия 
с ней [6], описание технологий создания медиатекстов, 
его языковых особенностей [7], анализ трансформа-
ционных процессов [8–10] и др. Изучение контент-
стратегий Sport24 как целостного явления, как части 
информационной политики редакции — предмет на-
учного осмысления в данной работе.

Sport24 — специализированное онлайн-СМИ, 
зарегистрированное в Роскомнадзоре в 2018 г. Оно 
является частью холдинга S8 Capital, основная дея-
тельность которого связана с развитием высокотех-
нологичных сервисов и продуктов, при этом другие 
СМИ в составе холдинга отсутствуют. Основатель — 
представитель бизнес-среды А. М. Саркисян [11]. 
С концепцией издания можно ознакомиться на сайте 
в разделе «О проекте»: Sport24 — это оперативные 
н оперативные новости, интересные статьи, откро-
венные интервью, яркие фото и актуальные видео, 
новейшие интернет-технологии, удобство и адаптив-
ность» [11]. Сочетание таких факторов, как вхождение 
ресурса в производственный холдинг и редакцион-
ная установка с акцентом не только на оперативное 
информирование, но и на развлечение аудитории, 
позволяют выдвинуть гипотезу о информационно-
коммерческой направленности издания, что под-
тверждают его контент-стратегии.

«Медиакит» издания за 2022 г. говорит о 16 млн. 
уникальных пользователей в месяц, из которых 
74% — мужчины. Наиболее активными возраст-
ными группами являются реципиенты в возрасте 
от 25 до 34 лет (38,8%) и от 35 до 44 лет (14,9%). 
Это достаточно молодая аудитория потребителей 
контента, к характеристикам которой следует от-
нести активность, наличие доходов (люди работо-
способного возраста) и развитые пользовательские 
навыки в сети Интернет, что, безусловно, принима-
ется во внимание при выработке контент-страте-
гий издания [12].
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Поскольку Sport24 является специализирован-
ным СМИ, естественно, что большая часть материа-
лов связана с его профилем — спортом. Спортивные 
новости, представленные на сайте в виде регулярно 
обновляемой ленты, составляют основной контент 
издания. Редакция следит за достоверностью инфор-
мации. В разделе FAQ отмечается: «Мы с большой от-
ветственностью относимся к распространению ин-
формации, проверяем ее (фактчекинг), и лишь после 
этого принимаем решение о публикации. Соответ-
ствующие правила прописаны в редакционной по-
литике издания, они обязательны для каждого со-
трудника редакции» [13].

Обращает на себя внимание значительное коли-
чество публикуемых новостных материалов. Для бо-
лее полного представления о контенте нами были 

проанализированы все публикации ресурса за одни 
сутки, 28.07.2023, (дата определена методом случай-
ной выборки). За 24 часа в новостной ленте было 
размещено 249 публикаций, т. е. более десяти но-
востных материалов в час, что позволяет говорить 
о быстроте и регулярности обновления ресурса как 
об одной из контент-стратегий [14]. Закономерно, что 
ведущим жанром на сайте при таком подходе стала 
заметка. Как отмечает П. Чуков, «в спортивной про-
блематике события меняются с такой же быстротой, 
как в целом в общественно-политической сфере, по-
этому в периодике этого типа преобладают инфор-
мационно-новостные жанры» [15, 82].

При этом не все виды спорта в новостной ленте 
представлены в равной степени (Таблица 1).

Т а б л и ц а  1
Количество упоминаний разных видов спорта в новостной ленте за 28.07.2023 г.

№  Вид спорта Количество упоминаний в новостной ленте
1 Футбол 150
2 Хоккей 19
3 ММА 13
4 Теннис 12
5 Гимнастика 9
6 Фигурное катание 5
7 Бокс 3
8 Баскетбол 3
9 Гольф 3

10 Легкая атлетика 2
11 Лыжи 1
12 Автомотоспорт 1
13 Другие 28
14 Итого 249

Выбор освещаемых видов спорта, безусловно, 
во многом зависит от сезона, от проходящих меро-
приятий, но все же долгосрочное наблюдение пока-
зывает, что приоритетными независимо от текущих 
событий в Sport24 являются футбол, хоккей, ММА 
и фигурное катание, что, соответствует традицион-
ным предпочтениям целевой аудитории спортивных 
СМИ. Издание освещает события, которые интересны 
его подписчикам, «подстраивается» под аудиторию, 
что является характерной чертой коммерческих про-
ектов. Так, 28.07.2023 проходили чемпионаты мира 
по плаванию и водному поло, соревнования по тен-
нису, но эти события не сильно повлияли на повест-
ку дня. Издание не пытается продвигать новые виды 
спорта, формировать спортивные или общественные 
ценности, «высвечивать проблемы».

К материалам справочно-новостной направленно-
сти можно отнести также информацию о соревнова-
ниях, которые состоятся в ближайшее время, турнир-
ные таблицы, составы команд (с указанием возраста, 
роста, веса игроков), данные о ставках букмекерских 
контор и др. Вместе с расписанием пользователи мо-

гут узнать предматчевые расклады, ознакомиться 
с подборкой ранее опубликованных журналистских 
материалов о той или иной команде или спортсмене.

Центральное место на странице сайта занима-
ют материалы аналитической и публицистической 
направленности [14]. Их сопровождают фотоил-
люстрации, названия выделяются более крупным 
шрифтом, присутствуют подзаголовки. За сутки 
(28.07.2023 года) на центральной полосе сайта было 
размещено 20 подобных публикаций (Таблица 2).

Комментарии, обзоры, прогнозы, интервью — это, 
своего рода, журналистская спортивная классика. 
Комментарии являются неотъемлемом частью спор-
тивных СМИ в силу своей эмоциональности, обзоры 
и обозрения привлекают читателей широтой охва-
та материала, интервью, житейские истории и ми-
ни-истории позволяют лучше узнать спортсменов 
и тренеров, а прогнозы дают возможность сверить-
ся с мнением специалистов и отвечают духу азарта, 
свойственному болельщикам.

Сложная жанрово-тематическая структура сайта 
не оставляет ощущения хаоса за счет продуманной 
оформительской модели издания. Материал визуаль-
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но сгруппирован в блоки по жанрово-тематическо-
му признаку, что позволяет легко ориентироваться 

на сайте. Приоритет остается за спортивной тема-
тикой, сопутствующие материалы его не затмевают.

Т а б л и ц а  2
Аналитические и художественно-публицистические материалы

№  Жанр Публикация

1 Комментарий

1. «Русский хоккеист — легенда великого клуба из США? Как контракт Панарина попал 
в топ-3 истории «Рейнджерс».
2. «Ирина Винер хочет поднять с колен гимнастику в Африке. Почему это не должно 
восприниматься как шутка?».
3. «Плохой актер». Шлеменко обвинили в договорняке: чемпион AMC Fight Night привел 
сравнение с Емельяненко.
4. Главный русский трансфер лета в НХЛ закончился разочарованием! Тарасенко едет 
в скромную «Оттаву» — на год и $5 млн.
5. Устюгов взял реванш за спринт на Дворцовой площади в Питере. Ему не помешали даже 
огромные лужи на финише.
6. Звезду «Милана», которая обожала клуб, насильно продали в Англию. Он рыдал, узнав 
о трансфере.
7. Украинка Харлан специально пошла на скандал с русской, а потом орала от боли. Она 
сама направила оружие на Смирнову.
8. Ягр собрал суперзвено из НХЛ в родном клубе! Но суммарно этой пятерке исполнилось 
220 лет.
9. Версия со «стаканом дедушки» в деле Валиевой — выдумка? Страшные откровения врача 
Шветского за 2 месяца до суда. 

2 Обзор и обозрение

1. «Спартак» заманивает топового аргентинца, к саудитам ушел еще один звездный игрок 
АПЛ. Трансферы и слухи дня.
2. «Самая горячая в мире». Изящная русская теннисистка в одном купальнике лежит на воде 
в открытом море.
3. «Рискнул показать, что достоин большего». Что говорят в Америке о контракте Тарасенко 
с «Оттавой».
4. Карпин огорчит ослабленный «Зенит», а «Спартак» опять устроит голевое шоу. Экспресс 
на РПЛ. 

3 Житейская история, 
мини-история

1. Скандальный футболист СССР насмерть сбил военного на Украине. Его не смогли отмазать 
даже влиятельные покровители.
2. Мало кто помнит, что было с великим Ягудиным на его 1-й Олимпиаде: он чуть не упал 
в обморок прямо на льду.
3. Совпадение или проклятие? Сын футболиста СССР погиб через 13 лет после отца: их 
погубило одно и то же.
4. Его носили на руках вместе с великим Харламовым, он устрашал вратарей и уложил 
чешского провокатора. История Гусева. 

4 Интервью 1. «Ни один партнер по сборной Латвии не осудил меня за игру в России». Интервью 
единственного латыша в КХЛ Калниньша. 

5 Прогноз 1. «Дзюба разогнал «паровоз» — в Воронеж москвичи едут за победой. Прогноз 
на «Факел» — «Локомотив»».

6 Фотообозрение 1. Певицы 90-х спустя 30 лет: как выглядят сейчас звезды русской поп-музыки и какими 
были тогда — фото.

Фактологическая точность новостной ленты, ее 
регулярная обновляемость, наличие аналитических 
материалов, качественный фотоконтент, обилие 
инфографики (при том, что визуальный материал 
не доминирует над текстовым), являющиеся при-
знаками качественного издания, — несомненные 
достоинства портала «Sport24». При этом, нельзя 
не отметить тенденцию к таблоидизации, которая 
проявляется в мощно выраженной развлекательной 
функции и в упрощенной подаче материала.

Исследователи спортивной журналистики на-
зывают установку на развлечение одной из важ-
ных ее особенностей, так как спорт для большей 
части целевой аудитории является частью досуга, 
хобби. Рекреативная функция спортивных изда-
ний заключается в том, что их контент предстает 
как вид развлечения, дает возможность отдохнуть, 

уйти от ежедневных проблем. П. Воронков, анали-
зируя типологию современной спортивной прессы, 
добавляет к развлекательной функции спортивной 
журналистики такие особенности как «эскейпизм» 
(возможность уйти от проблем действительности) 
и «функцию эмоциональной мены» (эмоциональ-
ной разрядки) [5].

Главный показатель таблоидизации в Sport24 — 
подмена в некоторых случаях аналитики и публи-
цистики на псевдоаналитику и сторителлинг. Так, 
наряду с журналистскими обзорами и обозрениями 
(например, ««Спартак» заманивает топового арген-
тинца, к саудитам ушел еще один звездный игрок 
АПЛ. Трансферы и слухи дня»), можно встретить та-
кие публикации, как «Самая горячая в мире». Изящ-
ная русская теннисистка в одном купальнике лежит 
на воде в открытом море», представляющие собой 



115ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ФИЛОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА. 2023. № 4

Контент-стратегии спортивного онлайн-издания Sport24

обзор комментариев о фигуре спортсменки в одной 
из социальных сетей.

К чертам таблоидизации на сайте также отно-
сится эксплуатация «острых» тем, среди которых 
эротизация, тема смерти (без особого повода), ак-
цент на личном, интимном (сторителлинг) и др. 
Эксплуатируя данную тематику, издание далеко ухо-
дит от своей специализации: освещаются не только 
спортивные и «околоспортивные» события, но и те, 
которые не имеют к спорту никакого отношения. На-
пример, материал «Совпадение или проклятие? Сын 
футболиста СССР погиб через 13 лет после отца: их 
погубило одно и то же» можно определить как псев-
доновость. В нем рассказывается об авариях, унес-
ших жизни отца и сына, при этом оба события — дела 
«давно минувших дней» (2002 и 2015 гг.), при этом 
никакие параллели с современностью не проводятся. 
Публикация отдаленно связана с тематикой порта-
ла и построена на интересе читателей к теме смерти 
и мистическим совпадениям. Фотообозрение «Певи-
цы 90-х спустя 30 лет: как выглядят сейчас звезды 
русской поп-музыки и какими были тогда — фото» 
к теме спорта не имеет никакого отношения, оно 
представляет собой сравнение фотографий с форма-
том «тогда и сейчас» певиц, слава к которым пришла 
в 90-е гг. ХХ века. Автор не комментирует сравнение, 
он предлагает сделать это читателям, поставив знак 
одобрения / неодобрения или оставив комментарий. 
Поскольку оцениваются исключительно внешние 
данные, можно говорить о псевдоаналитическом 
характере обозрения.

Заголовки части публикаций не оставляют со-
мнений в таблоидном характере материалов. Они 
провокационны, скандальны, драматичны, излиш-
не эмоциональны, а потому кликабельны: «Версия 
со «стаканом дедушки» в деле Валиевой — выдум-
ка? Страшные откровения врача Шветского за 2 ме-
сяца до суда», «Украинка Харлан специально пошла 
на скандал с русской, а потом орала от боли. Она сама 
направила оружие на Смирнову». При этом сами мате-
риалы, зачастую, не содержат ни скандальной, ни про-
вокационной информации, сдержаны по тону — все 
ограничивается лишь заголовком.

Максимально далеким от спорта является раздел 
Lifestyle, размещающий информацию о личной жиз-
ни знаменитостей, новинках кино, путешествиях, 
моде и др. [16] Так 28.07.2023 г. на нем были разме-
щено 5 материалов: «Самый безопасный способ уда-
ления волос на теме: что нужно знать о шугаринге», 
«Едем пить минеральные воды и принимать грязе-
вые ванны: как недорого», «Ради популярной в США 
русской водки американцы построили в СССР заво-
ды: страны обменялись напитками» и др. Тематика 
публикаций свидетельствует о том, что редакция 
пытается привлечь на сайт максимально широкую 
аудиторию, в том числе не интересующуюся миром 
спорта. «Медиакит» подтверждает успешность дан-

ной контент-стратегии: 5 млн. пользователей в ме-
сяц в разделе «Футбол», 4 млн. в разделе «Фигурное 
катание», 1,5 млн. в разделе ММА и 6 млн. в разделе 
Lifestyle — максимальный показатель из всех разде-
лов, согласно приведенной статистике [12]. Таким 
образом, установка на развлечение, на облегченную, 
занимательную информацию позволяет изданию вы-
ходить за рамки специализированного и привлекать 
широкую аудиторию. Следует отметить, раздел по-
явился на сайте в ноябре 21 года [12], следователь-
но, с этого момента направление в сторону таблои-
дизации закрепилось в информационной политике 
редакции.

Следующая группа контент-стратегий связана 
с функционированием издания в интернет-про-
странстве. На сайте используются разного рода 
видеоформаты [17]. Это авторские программы 
(«Вдвиже» А. Дорофеева, Hockey History А. Гаева 
и др.), тематические программы («Фигуристы в Те-
леграме», «Фигурка»), документальные фильмы, 
отдельные видеосюжеты на разные темы и др. Они 
находятся в отдельном разделе и не размещаются 
на центральной странице сайта. Так в рассматрива-
емую дату был опубликован видеосюжет авторской 
программы Артема Гаева Hockey History «Александр 
Гусев — дружба с Харламовым / Фильм Легенда 
№ 17 / отказ НХЛ / Hockey History». Все видео раз-
делены на 5 тематических групп: «Фигурное ка-
тание», ММА, «Футбол», «Хоккей», «Другие виды 
спорта». Видеосюжеты — необходимое составля-
ющее спортивных онлайн-СМИ. Sport24 отказался 
от трансляции соревнований, делая ставку на соб-
ственный контент. Данное решение можно назвать 
оптимальным, так как по объему транслируемых 
соревнований портал не может соперничать с та-
кими изданиями, как, например, «Матч!», аффили-
рованный с телеканалом «Матч.ТВ», а авторские 
и тематические программы могут привлечь вни-
мание аудитории.

Обращение к подкастингу также можно расце-
нить как одну из контент-стратегий. Со 2 октября 
2020 г. на портале размещается подкаст «Сделала» 
[18]. Так как он является единственным аудиоре-
сурсом, его расположили в разделе видео. Помимо 
Sport24 его можно найти на таких популярных ресур-
сах, как Apple Podcasts, Spotify, что позволяет, с одной 
стороны, выйти за рамки сайта, с другой — привлечь 
внимание аудитории на сайт Sport24. Согласно дан-
ным исследования аудитории подкастов за январь — 
март 2022 г., проведенного проектом «Лайфхакер», 
27% слушателей — это аудитория от 18 до 24 лет, 
49% — от 24 до 34 лет, 24% приходится на иные воз-
растные группы [19]. Следовательно, возрастная ка-
тегория слушателей подкастов несколько моложе, 
чем у Sport24, что позволяет рассматривать подка-
стинг как контент-стратегию, способную привлечь 
на сайт молодежь.
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К контент-стратегии издания также следует от-
нести сотрудничество с букмекерскими конторами 
с тотализаторами, что позволяет аудитории делать 
ставки, тем самым провоцирует интерес к матери-
алам сайта (прогнозам, интервью, рейтингам, ком-
ментариям и др.), а изданию приносит доход от пре-
доставления рекламных площадей.

И последняя стратегия, связанная с возможно-
стями онлайн-СМИ, — это создание аккаунтов в со-
циальных, что в настоящее время является, факти-
чески, обязательным условием развития издания. 
Именно страницы в социальных сетях помогают по-
лучить ответную реакцию от аудитории в виде ком-
ментариев, лайков, распространения ссылок и др.

Таким образом, контент-анализ Sport24 позволил 
выделить ведущие стратегии издания. Новостная 
лента издания отличается достоверностью, объек-
тивностью, регулярной обновляемостью. Большая 
часть материалов посвящена миру спорта. При этом 
присутствуют черты таблоидизации, с ее установ-
кой на развлекательность, обращением к «острым» 
темам и «лайфстайл»-тематике, псевдоаналитикой, 
кликабельностью заголовков. К контент-стратеги-
ям также можно отнести наличие видеоматериалов 
в разных жанрах, подкасы и взаимодействие с соци-
альными сетями.
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Аннотация: в статье рассматривается влияние контента пользователей на становление челове-
коцентрированного подхода в журналистике. Выявлена взаимосвязь субъектности журналиста 
и аутентичности издания с человекоцентрированной стратегией освещения событий. Отмечает-
ся важное значение UGC и народной журналистики для дальнейшего развития СМИ.
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Abstract: the article examines the impact of user content on the development of a person-centered approach 
in journalism. The interrelation of the role of a journalist and the originality of the media content with a 
human-centered information strategy is revealed. The importance of UGC for the further development of the 
media is considered.
Keywords: online media, news, traumatic events, сitizen jourmalism, UGC, human-centered approach.

Введение. Кризис институциональных медиа 
отмечают сегодня многие исследователи, что за-
ставляет задуматься о судьбе СМИ и журналистики 
в ближайшем будущем. Результаты аудиторных ме-
диаизмерений уже неоднократно показывали, что 
интернет-пользователи отдают предпочтение соци-
альным медиа в качестве источника новостей[1]. Счи-
тавшиеся бесспорными преимущества традиционных 
СМИ — объективность, беспристрастность, авторитет-
ность (институциональность) — вдруг перестали быть 
такими уж бесспорными, превратившись в «сухость 
и бесцветность», «недостаточную глубину освещения 
события», «отсутствие или недостаток диалога с чи-
тателями» [2]. Сохранить аудиторию в конкуренции 
с блогосферой оказалось сложно. Уже и сами журна-
листы «готовы признать, что их «гражданские» кол-
леги блогеры зачастую оказываются быстрее, точнее 
и понятнее для массовой аудитории, просто потому 
что выступают очевидцами событий и способны по-
казать ситуацию “изнутри”» [3].

Учитывая новые запросы аудитории, все больше 
ученых начали уделять внимание эмоциям в произ-
водстве медиатекстов и вовлечению аудитории в этот 
процесс. Новый тренд был обозначен как «эмоцио-
нальный поворот» в медиаисследованиях [4]. При-
влечение контента пользователей зачастую стали 
рассматривать как главный способ повысить обще-
ственное доверие к институту СМИ, уменьшить раз-
рыв между журналистикой и гражданским обществом 
[5], перейти от поучающей, «лекционной» журнали-
стики к журналистике «равных» [4].

Независимо от теоретических дискуссий, про-
фессиональные журналисты, по их собственному 
признанию, все чаще полагаются на любительский 
контент при освещении событий, свидетелями ко-
торых они не были [6]. Сегодня UGC (от англ. User 
Generated Content — «созданный пользователями 
контент») помогает профессионалам во многих отно-
шениях: а) оперативно узнавать и получать эксклю-
зивную информацию; б) искать очевидцев и новых 
героев для своих материалов; в) сделать аудиторию 
соучастником события и т. д. [1]. По мнению зарубеж-
ных исследователей, включение контента неинсти-
туциализированных авторов обеспечивает большее 
разнообразие мнений, необходимую детализацию 
в освещении событий, большую прозрачность, от-
крытость [2]; наполняет журналистские материалы 
большей глубиной, помогает раскрывать темы с но-
вых сторон, а также сам по себе является источни-
ком необычных сюжетов, на которые СМИ могли бы 
и не обратить свое внимание изначально [7].

Конечно, есть и иная точка зрения на любитель-
ский контент. К числу минусов UGC эксперты сегодня 
относят необходимость дополнительного фактчекин-
га и верификации информации [8]; недостаточное 
качество пользовательских текстов; неконтроли-
руемость UGC; проблему ответственности за непро-
фессиональных авторов [9] и, наконец, отсутствие 
развитого законодательства в области авторского 
права [9].

Каково в действительности значение UGC в раз-
витии современной журналистики и СМИ? Чтобы от-
ветить на этот вопрос, мы рассмотрели особенности 
освещения экстремальных событий в российских 
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медиа. Освещение чрезвычайных ситуаций предъ-
являет повышенные требования к журналистике 
с точки зрения обеспечения информационно-психо-
логической безопасности и задач мобилизации об-
щества на преодоление трудностей. Именно в такие 
моменты проявляются основные достоинства и не-
достатки работы СМИ, разрешающие возможности 
информационных стратегий. Ранее мы уже рассма-
тривали роль UGC в обеспечении открытости и без-
опасности СМИ [10], теперь нам хотелось бы затро-
нуть проблему влияния UGC на информационную 
стратегию издания в целом.

Методика исследования. Материалом исследо-
вания послужили публикации трех популярных рос-
сийских онлайн-СМИ («Комсомольской правде» (KP.
ru), «Известиях» (IZ.ru) и «Ленте» (Lenta.ru)) о чрез-
вычайных событиях в период с 2018 по 2020 гг. Для 
анализа были выбраны три события, широко осве-
щавшиеся в СМИ в период проводимого исследова-
ния: 1) пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово (из-

учались публикации с 25 марта по 31 декабря 2018 г.); 
2) наводнение и серия последующих паводков в Ир-
кутской области (публикации с 27 июня по 31 дека-
бря 2019 г.); 3) пандемия коронавируса (публикации 
с 10 января по 31 декабря 2020 г.).

В выборку вошли 855 медиатекстов, отобран-
ных случайным образом: из них 130 статей (15% 
от общего числа) содержали пользовательские ма-
териалы — фотографии, видеозаписи, комментарии 
и посты пользователей, первоначально размещен-
ные в различных социальных сетях (Twitter, YouTube, 
ВКонтакте, Одноклассники и др.). Статьи, включаю-
щие материалы пользователей, далее для краткости 
обозначаются как гибридные. Статьи без использо-
вания UGC (725) — как традиционные, простые или 
обычные. Распределение статей по темам и плат-
формам можно увидеть в Таблице 1. В скобках ука-
зано количество гибридных статей в общей сумме 
публикаций по каждой категории.

Т а б л и ц а  1
Распределение текстов выборочной совокупности по темам и платформам

Событие
Платформа

Всего
Lenta.ru IZ.ru KP.ru

Пожар в ТЦ 100 (18) 100 (8) 100 (23) 300 (49) 
Наводнение 100 (13) 100 (2) 95 (36) 295 (51)
Пандемия 100 (11) 100 (5) 60 (14) 260 (30)
Всего 300 (42) 300 (15) 255 (73) 855 (130)

В качестве метода исследования использовался 
контент-анализ, а также процедуры вероятностно-
статистической обработки данных по программе 
SPSS IBM Statistics.

Кодификатор контент-анализа включал более 
130 первичных признаков: в том числе формаль-
ные признаки, предназначенные для регистрации 
платформы размещения и темы статьи; признаки, 
фиксирующие содержательные элементы текста, 
такие, как источники данных, субъекты действия, 
субъекты мнения, авторство, виды использован-
ных материалов, травмогенность и т. д., и, наконец, 
показатели количества просмотров, комментариев 
и репостов по каждой статье.

Результаты. Как оказалось, любительские мате-
риалы используются в СМИ достаточно редко — для 
всей выборки это 15%. Однако разные издания зна-
чительно отличаются по данному показателю. Наи-
более часто обращается к пользовательским мате-
риалам KP.ru — 29%, на втором месте Lenta.ru — 14% 
и на третьем IZ.ru — 5%. Расчеты показали, что эти 
различия выходят за рамки случайных отклонений 
и являются статистически значимыми, то есть они 
маркируют важные различия в информационных 
стратегиях этих изданий.

Предварительный анализ по основным катего-
риям контент-анализа показал, что различия между 
исследуемыми онлайн-платформами проявляются 

главным образом в том, кто именно в публикации вы-
ступает «субъектом мнения», «источником данных», 
кто предпринимает усилия по преодолению трудно-
стей, обеспечивает «мобилизацию» общества на ре-
шение проблемы. В одном случае СМИ делают акцент 
на информировании аудитории об официальной пози-
ции и деятельности институтов управления, а в дру-
гом — в фокусе внимания оказывается самостоятель-
ная активность людей и самоорганизация общества.

Чтобы количественно оценить стратегию пре-
зентации событий, мы сформировали два показате-
ля, условно обозначенные как «Активность власти» 
и «Активность людей». Так, первый показатель — 
«Активность власти» — объединял три первичных 
признака: 1) власть как субъект мнения; 2) власть 
как источник данных; 3) власть как структура, ре-
шающая проблему. Все первичные признаки носили 
бинарный характер: 1 — наличие признака (незави-
симо от числа однотипных случаев), 0 — отсутствие. 
Фиксировался сам факт присутствия данного при-
знака в тексте. Показатель «Активность власти», 
суммируя три первичных признака, мог изменяться 
от 0 до 3, в зависимости от того, в каких качествах 
(субъекта мнения, источника информации, субъекта 
действия) были представлены официальные струк-
туры в статье. Показатель 3 — означал представлен-
ность административных структур во всех трех ро-
лях, 0 — ни в одной.
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Например, в публикации «Известий» (29.06.2019) 
представлены все три первичных признака «Актив-
ности власти»: «Председатель правительства Ир-
кутской области Руслан Болотов потребовал разо-
браться в ситуации с завышением цен на продукты 
и питьевую воду в пострадавших от паводков райо-
нах. Ранее сообщалось, что цена на хлеб в подтоплен-
ном городе Тулун выросла до 100 рублей за батон» 1.

Второй показатель — «Активность людей» — фор-
мировался сходным образом, только относительно 
рядовых граждан: 1) рядовые граждане как субъек-
ты мнения; 2) как источник данных; 3) как субъек-
ты действия. Этот показатель также мог изменяться 
в границах от 0 до 3.

Все три признака «Активности людей» хоро-
шо видны в публикации «Комсомольской правды» 
(25.03.2018): «Детей из кинозала выводил один муж-
чина. Он всех успокоил, чтобы не паниковали. Он вы-
вел их всех. Бежали кто куда: кто на эскалатор, кто 
на лифт. Ребенок сказал, что давка была, но никто 
не толкался, все спускались спокойно. Сижу, до сих пор 
трясет. Дай Бог здоровья тому мужчине и всем его 
близким. Я бы хотела его встретить и лично поблаго-
дарить, — рассказала кемеровчанка Олеся Чащина» 2.

Стратегия освещения события в гибридных 
и традиционных статьях. Показатели «Активность 
власти» и «Активность людей» были рассчитаны для 
всех 855 публикаций. Сравнив соотношение пока-
зателей в гибридных и традиционных статьях, мы 
обнаружили, что показатель «Активность людей» 
почти в 4 раза выше в гибридных статьях, чем в про-
стых (1,98 и 0,50 соответственно), а показатель «Ак-
тивность власти» — напротив, ниже, хотя контраст 
и не столь велик (1,32 и 1,56 соответственно) (см. 
Диаграмму 1). Различия достоверны по критерию 
U-Манна-Уитни (для показателя «Активность лю-
дей» U= 13569, p<0,001; для «Активности власти» 
U= 41542,5, p<0,05).

Получается, что включение в статью материа-
лов пользователей меняет представление об основ-
ных акторах события. Влияет ли использование UGC 
на стратегию издания в целом?

Информационная стратегия издания. Сравнив 
показатели разных платформ (см. Диаграмму 2), мож-
но заметить, что одно из изданий явно отличается 
по соотношению показателей. Так, в текстах Lenta.ru 
и IZ.ru показатель «Деятельность власти» почти в 3 

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

2  Гараева Л. Мамы ищут спасителя, который успо-
коил и вывел детей из горящего кинозала в Кемерово // 
KP.ru [25.03.2018]. — Режим доступа: https://www.kem.kp.ru/
daily/26810.5/3846076/ (дата обращения: 12.05.2022)

раза выше, чем показатель «Активность общества». 
На платформе KP.ru, иная картина: «Активность лю-
дей» здесь преобладает над «Активностью власти», 
хотя и не очень значительно.

Этот результат особенно интересен в свете того, 
что именно KP.ru чаще всего обращается к пользо-
вательским материалам. По всей видимости, ис-
пользование UGC для KP.ru не случайное явление, 
а отражение общей стратегии издания, более ориен-
тированной на отражение деятельности аудитории, 
чем информирование о деятельности органов управ-
ления. Такой подход можно было бы обозначить как 
«человекоцентрированный» в противоположность 
властецентрированному или институциональному.

Определение «человекоцентрированный» в дан-
ном контексте соединяет сразу два важных понятия: 
одно из которых восходит к журналистскому по-
нятию «human-interest» («человеческий интерес»), 
а второе — к известной парадигме гуманистической 
психологии «personal-centered approach» («человеко-
центрированный подход»). Человекоцентрированный 
подход рассматривает человека как автономного 
субъекта, обладающего «самоценностью, достоин-
ством и способностью к самоуправлению» [11], что 
одновременно отвечает и журналистским критери-
ям «человеческого интереса», и принципам гумани-
стического подхода. Важно, что, несмотря на доста-
точно сложное психологическое, мировоззренческое 
и методологическое содержание, данная стратегия 
имеет весьма четкие текстовые критерии и может 
быть измерена в счетных единицах:

где I (information) — информационная страте-
гия, P (people) — показатель активности граждан, 
A (authorities) — показатель активности власти. Де-
литель 3 обращает шести-балльную шкалу в бипо-
лярную

Положительные значения показателя I свиде-
тельствуют о человекоцентрированной информа-
ционной стратегии — то есть о преимущественном 
внимании журналистов к жизни простых людей, от-
рицательные значения — об институциальной или 
властецентрированной стратегии.

На Диаграмме 3 представлены значения показа-
теля I для каждого из трех изданий, а также для двух 
типов текстов: традиционных и гибридных.

Как можно увидеть, материалы, публикуемые 
в IZ.ru и Lenta.ru, отличаются выраженной фиксацией 
на вопросах власти и управления (–0,43 и –0,36 со-
ответственно), KP.ru сохраняет относительный ба-
ланс с некоторым перевесом в пользу информации 
о гражданах. Наиболее высокий уровень человеко-
центрированной информации мы находим в гибрид-
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ных текстах (0,22) (независимо от издания). (Раз-
личия между всеми изданиями, а также различия 
между гибридными и простыми текстами значимы 
по критерию U Манна-Уитни).

Дискриминантный анализ различий между 
онлайн-платформами. Лучше понять характер раз-
личий между изданиями позволил дискриминантный 
анализ (см. Диаграмму 4). На этот раз в исследовании 
использовались первичные признаки контент-ана-
лиза: в том числе, тип и источник материалов; ука-
зание авторства, субъекты мнений, наличие фактов 
и фактоидов, травмогенность материала и т. д. — все-
го 57 признаков. Наиболее значимыми критериями 
оказались, против ожидания, не содержательные, 
а формальные критерии: наличие/отсутствие ука-
зания авторства, наличие/отсутствие собственных 
редакционных материалов и подобные.

На рисунке представлено пространство двух ка-
нонических функций, представляющих наиболее 
значимые характеристики изданий. Хорошо видны, 
с одной стороны, «близость», сходство публикаций, 

принадлежащих одному изданию, а с другой, — зна-
чительная дистанция между публикациями KP.ru 
и материалами двух других онлайн-СМИ. Наиболее 
велики различия по горизонтальной оси — первой 
канонической функции, обозначенной как «Субъ-
ектность журналиста». С наибольшим весом в неё 
входят такие категории контент-анализа, как «ав-
торство указано» и «журналист субъект мнения». 
Анализ частотных показателей подтвердил (см. Та-
блицу 3), что журналисты KP.ru чаще, чем журнали-
сты двух других интернет-изданий, подписывают 
свои статьи и прямо высказывают личное мнение.

Вертикальная ось (вторая каноническая функ-
ция) «Агрегация новостей» характеризует уровень 
использования сторонних фото/видео материалов 
в публикациях издания. По существу, чем выше по-
казатель по данной оси, тем ниже аутентичность, 
оригинальность материалов издания.

В Таблице 2 представлены процентные показа-
тели каждого издания по категориям контент-ана-
лиза, вошедшим в канонические функции.

Т а б л и ц а  2
Процентные показатели исследуемых онлайн-изданий по категориям первой  

и второй канонических функций (в % от числа статей)

Издание
Категории контент-анализа

1-я каноническая функция 2-я каноническая функция

автор указан субъект мнения 
журналист

наличие редакц. 
материалов

наличие 
материалов из др. 
СМИ

Lenta.ru 2% 2,33% 11,33% 92,67%

IZ.ru  6,67% 4,67% 53,0% 70,33%

KP.ru 98,8% 89,8% 71,37% 38,04%

Различия между всеми показателями, пред-
ставленными в Таблице 2, статистически значимы, 
за исключением одного случая: Lenta.ru и IZ.ru ста-
тистически неразличимы по категории «субъект 
мнения — журналист». В этих изданиях мнение жур-
налистов практически не представлено, что резко 
контрастирует с показателями платформы KP.ru, где 
90% журналистов делятся с читателями личными со-
ображениями и впечатлениями и почти все (98,8%) 
подписывают свои статьи.

Таким образом, обычные формальные критерии 
неожиданно оказались весьма важными индикато-
рами фундаментальных трендов на персонализа-
цию и аутентичность информации в современной 
журналистике.

Дальнейший корреляционный анализ показал 
наличие положительной взаимосвязи между чело-
векоцентрированной стратегией и индикаторами 
субъектности журналиста и аутентичности издания 
(см. Таблицу 3).

Т а б л и ц а  3
Взаимосвязь информационной стратегии с показателями субъектности журналиста  

и аутентичности издания (корреляция r Спирмана)

автор указан субъект мнения 
журналист

наличие редакц. 
материалов

наличие 
материалов из др. 
СМИ

Человекоцентриро-
ванный подход

Коэффициент 
корреляции 0,329** 0,352** 0,05 -0,162**

Значимость p 0 0 0,143 0

N 855 855 855 855

** Корреляция значима на уровне p<0,01
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования были обнаружены суще-

ственные различия между онлайн-СМИ по параме-
трам субъектности журналиста, персонализации 
и аутентичности информации, которые являются 
индикаторами эволюции современных СМИ, стре-
мящихся к уменьшению разрыва с блогосферой. Как 
показало наше исследование, данные индикаторы 
значимо коррелируют с развивающимся человеко-
центрированным подходом в журналистике.

Важную роль в становлении человекоцентри-
рованного подхода в СМИ играют материалы поль-
зователей, они изменяют соотношение институ-
циальной и человекоцентированной информации 
в медиатексте. Оказалось, что статьи с привлече-
нием UGC в среднем значительно более человеко-

центричны, чем традиционные (без UGC): показа-
тель активность граждан в гибридных статьях втрое 
выше, чем в простых. Можно сказать, что творчество 
непрофессиональных авторов сегодня как бы задает 
«зону ближайшего развития» 3 для профессиональных 
СМИ — становится своего рода обучающей моделью 
для журналистов в том, что касается человекоцен-
трированной коммуникации.

3  «Зона ближайшего развития» — понятие, вве-
денное Л. С. Выготским для описания важного механизма 
развития личности. Означает процесс подтягивания акту-
ального уровня развития субъекта до следующего макси-
мально возможного для него уровня благодаря коопера-
ции с партнером, находящимся на более высокой ступени 
развития [12, 247].

Диаграмма 1
Отражение «Активности людей» и «Активности власти» в обычных (без UGC)  

и гибридных (с UGC) текстах

Диаграмма 2
Освещение «Активности власти» и «Активности людей» в публикациях трех медиаплатформ
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Диаграмма 3
Информационные стратегии, характерные для разных изданий и типов текста

Диаграмма 4
Результаты дискриминантного анализа для трех онлайн-изданий
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, касающиеся применения методов повышения 
эффективности интернет-присутствия образовательной организации за счет использования 
четко структурированного текстового конструкта, который меняется в исторически обусловлен-
ной реальности в связи с меняющимися внешними (социокультурными, экономическими, глобализа-
ционными и проч.) условиями.
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Abstract: the article discusses issues related to the use of methods for increasing the effectiveness of the Internet 
presence of an educational organization through the use of a clearly structured text construct, which changes 
in historically determined reality in connection with changing external (sociocultural, economic, globalization, 
etc.) conditions.
Keywords: content, language features, methods, resources, information, Internet, communication schemes, 
text content, word forms, language structures, neologisms, constructs.

Текстовой информации, размещаемой на обра-
зовательных интернет-ресурсах, уделяется большое 
внимание. От текстов требуется соответствие опре-
деленным критериям: информативность, лаконич-
ность, оригинальность, уникальность, ориентиро-
ванность на потребительский сегмент. Если контент 
соответствует этим требованиям, сайт выводится 
в топ-лидеров при поисковой выдаче и приобретает 
максимальное количество просмотров.

Одним из критериев качества информации яв-
ляется ее информативность. Потребитель, заходя 
на площадку, должен получить максимум сведений 
относительно товара или услуги. С этой целью со-
ставляются ключевые слова, отражающие характер 
пользовательских запросов, используются соответ-
ствующие онлайн-ресурсы («Яндекс.Директ», Google 
Ads и др.), посредством которых подбираются слова 
и словосочетания, участвующие в конструировании 
поисковой выдачи. Образовательные услуги воспри-
нимаются пользователями социальных сетей прежде 
всего как коммерческое предложение, а не как инфор-
мация, которая помогла бы в процессе личностного 
и профессионального развития [1]. В этом отноше-
нии следует говорить об усложняющейся структуре 
рынка образовательных услуг, который пополняется 
центрами различной направленности, осуществля-
ющих деятельность по большей части на лицензи-
рованной основе.

Актуальность представленного материала про-
диктована нарастающим усложнением комму-
никационных схем, что приводит к расширению 
возможностей в сфере создания рекламного и ин-
формационного образовательного контента, ко-
торый формируется под воздействием социокуль-
турных, экономических факторов, служит важным 
средством организации деятельности образователь-
ных учреждений.

Основными методами послужили метод дистри-
бутивного и трансформационного анализа, описа-
тельный и сравнительный методы, опрос, наблю-
дение, контент-анализ.

При создании коммерческого текста специалисты 
рекомендуют «разбавлять» информацию ключевы-
ми словами равномерно, чтобы избежать перегрузки 
отдельных фрагментов. Перенасыщение статьи та-
кими элементами (особенно если они используются 
в неизменной форме) может привести к потере за-
нимательности и стилистическим дефектам. Кроме 
того, «Яндекс» и Google могут применять санкции 
к текстам с излишним количеством ключевых слов, 
принимая их за спам.

К примеру, заголовок поста «Онлайн-школа: при-
влекательные цены, удобный график» не мотивиру-
ет на совершение какого-либо действия, поскольку 
оно составлено по универсальной схеме, не имеет 
элемента адресности, поэтому не вызывает эмо-
циональной реакции. Это во многом определяется 
шаблонностью используемых языковых элементов.
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Фрагмент рекламного сообщения «Вы еще 
не в онлайн-школе? А в это время идет запись по сни-
женной стоимости!» отличается элементами инди-
видуализации, вы-направленностью информации, 
что подкрепляется эффектом временной соотнесен-
ности («а в это время»).

При создании коммерческого контента важную 
роль уделяют заголовку: для достижения эффекта 
(частотности просмотров, мотивации к совершению 
действия) необходимо добиться лаконичности, эмо-
циональности, информативности контента. В этом 
отношении употребление глаголов придает дина-
мичности сообщаемой информации. К примеру, на-
звание поста «Образовательные курсы — ваш путь 
к личностному росту», воспринимается не как призыв 
к действию, а как рекламный шаблон. Использова-
ние глагольных форм «Образовательные курсы: вре-
мя добиваться успеха!» также не соответствует цели 
привлечь потенциальных слушателей, поскольку со-
держит шаблонное выражение «добиваться успеха».

При этом в деле расширения коммуникативной 
сферы организациям следует использовать в интер-
нет-текстах неологизмы, оригинальные нестандарт-
ные лексические конструкции, что обеспечит языко-
вое разнообразие и эмоциональность восприятия [2].

Структурирование рекламной информативной 
статьи (отдельные части с подзаголовками) обе-
спечивает особую концентрацию внимания на раз-
мещенной информации.

Создание коммерческих статей, постов в вирту-
альном пространстве требует ориентированности 
на конкретную пользовательскую аудиторию, следует 
учитывать специфику их размещения в интернете, 
требования поисковых систем и правила оформле-
ния продающих текстов. По данным социологиче-
ского опроса, пользователи предпочитают инфор-
мативные материалы, оформленные в лаконичном 
стиле, также важна психологическая составляющая, 
поскольку материалы должны быть ориентированы 
на пользователей [3].

В этой связи автором выявляется особая роль 
неологизмов в процессе языковой трансформации 
под воздействием меняющейся объективной соци-
окультурной, политико-экономической и миграци-
онно-демографической реальности, анализируются 
научные направления, целью которых является ис-
следование языковых особенностей контента, раз-
мещаемого образовательными учреждениями лю-
бого формата.

На просторах интернета немало контента, кото-
рый оформлен не только не по правилам, но даже 
с орфографическими ошибками. Такие тексты не мо-
гут привлечь внимание потребителей, а значит, цели 
и задачи маркетинга компании не выполняются. Де-
тальная проработка материалов позволит увеличить 
количество просмотров предложений организации 
в виртуальном пространстве, расширить клиентскую 

базу, увеличить доходность предприятия.
Текстовый контент представляет собой канал 

связи учреждения, организующего интернет-пред-
ставительство в Сети с интернет-пользователями. По-
средством информации, размещаемой в социальных 
сетях, на тематических площадках и официальных 
сайтах коммерческих структур организация может 
информировать интернет-пользователей о новых 
предложениях, отвечать на вопросы, презентовать 
образовательные услуги. Такой формат общения, 
по мнению экспертов, считается наиболее эффектив-
ным, поскольку в наше время потребители в пода-
вляющем большинстве используют интернет-ресур-
сы для поиска сведений об интересующих объектах.

На современном этапе важно проследить за тен-
денциями изменений семантических особенностей 
неологизмов, обслуживающих сферу отечественного 
образования. В этом отношении аналитики во главу 
угла ставят историю образования лексем в их семан-
тической трансформации. Так, в начале XX в. в отече-
ственной образовательной среде стали активно ис-
пользоваться понятия типа «тьютор, «онлайн-курс», 
«вебинар», «кейс», «коучинг» и др.

За последние десятилетия было проведено мно-
жество исследований, целью которых было уста-
новление специфики структурирования текстового 
интернет-контента (это важно в деле обеспечения 
эффективности его восприятия в разных коммуни-
кативных средах). Специалисты в области языка 
указывают на особую роль неологизмов в процессе 
языковой трансформации под воздействием меня-
ющейся объективной социокультурной, политико-
экономической и миграционно-демографической 
реальности.

В современном обществе предприятиями делает-
ся акцент на расширении коммуникативной деятель-
ности во многом за счет языковых средств коммуни-
кации, что составляет предмет научной аналитики.

Интернет-контент формируется под воздействи-
ем социокультурных, экономических факторов, слу-
жит важным организационно-коммуникативным 
средством. Неологизмы формируют смысловое, язы-
ковое поле, которое служит основой для коммуника-
ции представителей образовательных интернет-сред.

Вопросы исследования продиктованы необходи-
мостью изучить способы образования неологизмов 
с учетом развития рекламной сферы, интернет- про-
странства (при использовании новых форм и мето-
дов). Задачами исследования признаются анализ 
основных методов образования неологизмов в об-
разовательной интернет-среде, особенности их вну-
тритекстовой организации. Актуальность изучения 
данных аспектов продиктована необходимостью 
аналитики особенностей функционирования новых 
словесных единиц данной тематической группы. Это 
важно в деле развития системы современного отече-
ственного образования, образовательного процесса 
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за счет расширения функциональных коммуника-
тивных инструментов.

Изучение семантических и словообразователь-
ных особенностей неологизмов тематической груп-
пы «образование» конца XX — начала XXI вв. в совре-
менном русском языке позволяет проанализировать 
способы образования неологизмов данной группы, 
специфику сочетаемости новых единиц в едином 
контент-образовании, выявить деривационные воз-
можности новых слов (словообразовательные це-
почки, парадигмы и т. д.).

В современной неологии не представлен общий 
подход к определению понятия «неологизм». В «Сло-
варе лингвистических терминов» О. С. Ахмановой да-
ется следующее определение термина «неологизм»: 
«…слово или оборот, созданные (возникшие) для 
обозначения нового (прежде неизвестного) предме-
та или для выражения нового понятия» [4]. В этой 
связи важно учитывать позиции аналитиков в этой 
области, на протяжении многих лет занимавшихся 
проблемами бытования неологизмов в русском язы-
ке новейшего периода. С этой точки зрения важно 
выделить подходы:

— лексикологический (Е. В. Сенько, О. В. Заго-
ровская и др.),

— словообразовательный (В. В. Лопатин, 
Е. А. Земская и др.),

— стилистический (Т. Г. Винокур),
— лексикографический (Н. 3. Котелова),
— лингвокультурологический (Г. М. Васильева 

и др.) [5].
В связи с этим важно учитывать актуализиро-

ванные лексемы в образовательной деятельности 
(«тьютор», «репетитор» и проч.), а также понятия, 
предметы учебного процесса («онлайн-курсы», «дис-
танционное образование», «вебинар» и др.).

К особой группе относят лексемы, дающие пред-
ставление о технологиях конкретного типа обучения 
(к примеру, «вебинар», «веб-квест», «кейс-стади», 
«электронный учебник» и др.

Привнесение неологизмов тематической группы 
«образование» в образовательную среду во многом 
было предопределено тенденциями развития сферы 
массового открытого социального обучения, новых 
образовательных технологий, расширением спектра 
инновационных видов обучения и образовательно-
го контента (комплекса мультимедиа). Следует от-
метить расширение спектра неологизмов в области 
электронного, дистанционного, проблемного обуче-
ния (к примеру, «коворкинг», аббревиатура STEAM 
(science, technology, engineering, math) и проч.) [6].

При проведении исследований учитываются 
коммуникативные среды, в которых реализуется 
информационное сообщение. Для достижения мак-
симального информационного и визуального эффек-
та необходимо учитывать специфику интернет-по-
сетителей образовательных сайтов, тематический 

характер размещаемых сообщений, принципы фор-
мирования контента для медиаресурсов в рамках 
определенной системы. Это:

— краткость мыслеформ;
— четкость и логичность подачи сведений;
— использование соответствующих коммен-

тариев при наличии терминов, непонятных слов 
и выражений;

— предпочтительность глагольных форм при 
условии, если основной акцент в сообщении сделан 
на призыве к действию.

Это важно не только для образовательных орга-
низаций коммерческого профиля (к примеру, важно 
акцентировать внимание интернет-пользователей 
на покупке, заказе услуг), но и для государственных 
учреждений, делающих ставку на популяризацию 
их деятельности.

Усложнение коммуникационных схем в современ-
ном обществе приводит к расширению возможностей 
в сфере создания рекламного контента. Данный вид 
коммуникативной деятельности представляет со-
бой предмет научной аналитики. Он формируется 
под воздействием социокультурных, экономических 
факторов, служит важным средством организации 
коммерческой деятельности образовательных уч-
реждений [7; 5].

Представленные языковые элементы отражают 
адаптационные языковые процессы к расширению 
смысловой лексической емкости. Информация ге-
нерируется общественными структурами с целью 
определенного воздействия на модель поведения 
потребителей. Процесс создания рекламы требует 
тщательной работы специалистов в области фило-
логии, психологии, поскольку важно не только гра-
мотно с точки зрения норм русского языка назвать 
продукт и продемонстрировать его уникальные ха-
рактеристики, но и побудить интернет-пользовате-
лей начать сотрудничество с учреждением. Грамот-
ное использование языковых структур позволяет 
специалистам создавать рекламные, информативные 
тексты, которые эффективно применяются в обра-
зовательной среде [8; 9].

Особое внимание специалисты уделяют прин-
ципам построения рекламного сообщения, посколь-
ку важно создать слоган (словосочетание, призыв), 
который отразил бы в массовом сознании ассоци-
ацию с брендом. При этом важно грамотно приме-
нять на практике современные приемы конструи-
рования рекламных слоганов. В этом отношении 
целесообразно использовать в тексте неологизмы, 
поскольку такой тип лексики обеспечивает тексто-
вое формирование нового смыслового формата вы-
сказывания и образных языковых реалий.

Конструирование неологизмов — сложный про-
цесс, для организации которого требуются словот-
ворческие навыки, опыт психологической аналити-
ки. Специалисты указывают на несколько наиболее 
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распространенных словообразовательных моделей, 
позволяющих создать эффективный рекламный, ин-
формативный образовательный контент [10].

Использование конкретных существительных 
позволяет создать определенное поле для коммуни-
каций пользователей. Абстрактные существитель-
ные применяются, к примеру, при создании текстов 
с философским или социальным подтекстом.

Изучение новых словоформ позволит повысить 
пользовательский успех предприятий различно-
го типа деятельности, обеспечит высокий уровень 
корпоративной и пользовательской языковой куль-
туры. Основные тенденции развития языка в этой 
области может стать предметом дальнейшего из-
учения ученых-лингвистов, студентов филологиче-
ских факультетов.

Экспрессивность рекламного сообщения во мно-
гом достигается за счет применения семантической 
модели конструирования неологизмов. В этом отно-
шении слово приобретает новое значение, что явля-
ется предметом дискуссий лингвистов. Эти и иные 
аспекты актуализируются в наши дни, поскольку 
важно проследить за процессом создания новых сло-
воформ в постоянно меняющейся пользовательской 
реальности. В частности, речь идет о специфике ис-
следования новых конструктивных лексических форм 
в виртуальной среде с учетом процессов:

‒ появления новых трансформационных смыслов;
‒ совмещения старого и нового значения в семан-

тическом ядре, которые используются в различных 
ситуациях коммуникации.

Таким образом, исследование методов создания 
новых языковых элементов, используемых в образо-
вательной сфере, позволяет специалистам создавать 
эффективные рекламные и информативные тексты, 
которые способствуют повышению уровня интереса 
интернет-пользователей к профессиональной дея-
тельности образовательной организации, создают 
условия для расширения спектра ее интернет-при-
сутствия.
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования частоты использования лексемы 
«патриотизм» и ее дериватов в региональных СМИ и на сайтах органов власти, политических пар-
тий, образовательных учреждений, учреждений культуры семи субъектов РФ, входящих в Северо-
Кавказский федеральный округ, в период с апреля по июнь 2023 года.
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Abstract: the article presents the results of a study of the frequency of functioning of the lexeme «patriotism» 
in media texts and on the websites of authorities, political parties, educational institutions, cultural institutions 
of seven constituent entities of the Russian Federation included in the North Caucasus Federal District, in the 
period from April to June 2023.
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ВВЕДЕНИЕ
Исследовательский интерес к патриотизму в жур-

налистике сохраняется и в отечественной, и в зарубеж-
ной медиаведческой науке и получает воплощение 
в разных теориях и концепциях, с использованием 
разных подходов, что связано в том числе с понима-
нием, что и сегодня «СМИ выполняют важную роль 
медиатора общественных процессов» [1, 91]. Ученые 
разных стран изучают роль журналистики в развитии 
патриотических настроений в обществе [2–4].

Актуальность темы напрямую связана с представ-
лением о «популярной сегодня в массмедиа техноло-
гии манипуляции по принципу “разделяй и властвуй”», 
когда «навязываемый моральный плюрализм уничто-
жает стержневую компоненту духовности, и как след-
ствие — появившиеся атомизированные личности, 
лишенные чувства патриотизма, становятся легкой до-
бычей в системе политического управления извне» [5, 
220]. Констатируется, что среди сотрудников редакций 
«нередки случаи <…> прямого отказа от принципов па-
триотизма, демократизма и даже гуманизма» [6, 158].

Именно эта позиция, на наш взгляд, обусловливает 
повышенное внимание к контенту конкретных СМИ 
или типов СМИ. Так, рассматривая специфику назван-
ного концепта, который, по мысли исследователей, 

«относится к сфере культурно и этнически значимых 
когнитивных феноменов, обладает чрезвычайно раз-
ветвленной и подвижной периферийной концептуаль-
ной зоной, не всегда отчетливо вербализованной» [7, 
44], ученые обращаются к анализу сетевых СМИ [8], 
общенациональной прессы [9–10], телевизионных 
проектов [11], региональных СМИ [12] и т. д.

Анализ современной медийной практики приво-
дит российских исследователей к противоположным 
выводам: «В противовес традиционному словарному 
пониманию в сегодняшнем официальном языке СМИ 
“патриотизм” — явление негативное» [13, 146]; «в ре-
зультате изучения и оценки выявленных в исследуе-
мых газетах упоминаний на патриотическую тематику 
мы обнаружили, что наиболее востребованным ока-
зался психологически-народный аспект, с ним связа-
но наибольшее количество упоминаний с позитивной 
оценкой» [10, 210]. Авторы масштабного исследова-
ния «Газеты средних и малых городов России в 2010-х 
гг.» отмечали, что 77 % опрошенных ими редакторов 
и журналистов видели среди наиболее важных задач 
«содействие развитию у горожан чувства малой роди-
ны, причастности к жизни города, патриотизма» [14, 
10] и что «именно журналисты местной прессы как 
самой близкой аудитории и ею читаемой озабочены 
тем, чтобы пропагандировать позитивные ценности, 
содействовать морально-этическому воспитанию ау-
дитории» [14, 12]. Актуализировалась научная разра-
ботка вопроса о стратегиях работы со СМИ для транс-
ляции патриотической повестки [15].

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Наше исследование было нацелено на выявление 

частоты использования лексемы «патриотизм» или 
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ее дериватов в региональных СМИ и на сайтах орга-
нов власти, политических партий, образовательных 
учреждений, учреждений культуры Республики Даге-
стан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской 
Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Че-
ченской республики, Ставропольского края, т. е. ана-
лизу были подвергнуты медиа семи субъектов РФ, 
входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, 
не являющихся, по данным исследователей, в мас-
штабах страны образцовыми в аспекте цифровиза-
ции [16], что имеет важное значение с точки зрения 
возможностей получения информации аудиторией 
и установления эффективной коммуникации между 
властью и обществом. Интерес к медиа Северного 
Кавказа вызван также тем, что эксперты, оценивая 
влияние средств массовой информации на этнополи-
тическую ситуацию в регионе, «обращают внимание 
на разнонаправленные векторы этого воздействия, 
подчеркивая, что телевидение помогает снижению 
этнополитической напряженности в регионе, а Ин-
тернет-ресурсы способствуют ее эскалации» [17, 115].

Хронологические рамки исследования были 
установлены в три месяца (с 1 апреля по 30 июня 
2023 года), чтобы включить май как время подго-
товки и проведения самого важного в стране патри-

отического праздника, а также предшествующий 
и последующий месяцы. Медиатексты, использовав-
шие лексему «патриотизм» или ее дериваты, были 
выявлены с помощью базы данных СМИ и системы 
контекстного поиска информационно-аналитиче-
ской системы «Медиалогия». Отметим, что система 
фиксирует отдельно показатели печатных изданий 
и их сайтов.

Массив выявленных текстов был разделен нами 
по субъектам СКФО, а затем по СМИ и нежурналист-
ским ресурсам, в каждом сегменте были определе-
ны лидеры (для СМИ — с количеством публикаций 
не менее 10, для остальных — не менее 4) и дава-
лась их характеристика, отдельно устанавливалась 
частота обращения партийных ресурсов в каждом 
регионе к идее патриотизма.

В качестве ведущих использовались сравнитель-
но-сопоставительный и аналитический методы, а так-
же описательный и метод классификации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Массив выявленных материалов составил 3832 

наименования, то есть в среднем в месяц региональ-
ные медиа в СКФО выпускали 1277 текста, где так 
или иначе говорили о патриотизме (см. таблицу 1).

Т а б л и ц а  1
Количество публикаций с использованием лексемы «патриотизм»  
или ее дериватов в медиа субъектов СКФО за апрель — июнь 2023 г.

Регион Всего 
количество Апрель Май Июнь В среднем 

в месяц
Республика Дагестан 1355 571 462 322 452
Ставропольский край 742 199 302 241 247
Кабардино-Балкарская Республика 402 117 143 142 134
Чеченская Республика 397 105 215 77 132
Карачаево-Черкесская Республика 371 56 177 138 124
Республика Северная Осетия — 
Алания 347 122 114 111 116

Республика Ингушетия 218 51 107 60 73
Всего по СКФО 3832 1221 1520 1091 1277

Примерно одна треть (35,4%) от всех публикаций 
с лексемой «патриотизм» или ее дериватов пришлась 
на медиаресурсы Республики Дагестан, примерно пя-
тая часть (19,4%) — на ставропольские. Медиатексты 
остальных республик СКФО составили менее полови-
ны от общего массива выявленных материалов, при 
этом наименьшая доля пришлась на Республику Ингу-
шетия (5,7%). Такие показатели связаны прежде всего 
со спецификой медиаландшафта в регионе.

Анализ помесячного распределения публикаций 
ожидаемо выделил наибольшее их число в мае, что 
связано в первую очередь с таким значимым информа-
ционным поводом, как празднование Дня Победы. Тем 
не менее искомая лексема фигурировала и в другие 
месяцы с достаточно высокой степенью частотности.

В дагестанских медиа, совокупно активнее всех 
использующих лексему «патриотизм» или ее дери-

ваты, лидировал агрегатор региональных новостей 
«БезФормата Махачкала» (mahachkala.bezformata.
com), где вышел 361 подобный материал. Далее 
по степени упоминаний патриотизма следуют се-
тевые издания, учрежденные редакциями респу-
бликанских газет: «Дагестанская правда» (dagpravda.
ru), г. Махачкала — 73 публикации, «Лезги Газет» 
(lezgigazet.ru), г. Махачкала — 69, «Рутульские ново-
сти» (rutnov.ru), с. Рутул — 47, «Ватан» (gazetavatan.
ru), г. Дербент — 46, «Голос степи» (golosstepi.ru), 
с. Терекли-Мектеб — 45, «Вести Агула» (vestiagula.
ru), г. Махачкала — 45. Завершает группу лидеров 
РИА Дагестан (riadagestan.ru) с 40 текстами. Одна-
ко и в других дагестанских СМИ эта терминология 
присутствует достаточно часто.

Следует отметить активность в изучаемом нами 
аспекте Министерства по национальной политике Ре-
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спублики Дагестан (на сайте minnacrd.ru было разме-
щено 20 материалов с использованием данной лексемы 
или ее дериватов). Неоднократно фигурировал патри-
отизм и в текстах, размещенных в изучаемый период 
на официальных сайтах Правительства Республики 
Дагестан (e-dag.ru), Президента Республики Дагестан 
(glava.e-dag.ru), Гумбетовского района (mo-gumbet.ru), 
МО г. Кизилюрт (mo-kizilurt.ru), администрации МО 
г. Кизляр (mo-kizlyar.ru), МО Новолакский район (mo-
novolak.ru), УФСИН России по Республике Дагестан 
(05.fsin.gov.ru), реже — на сайтах других официальных 
структур. Из ресурсов образовательных учреждений 
выделился сайт Дагестанского государственного тех-
нического университета с 7 публикациями. На сайтах 
региональных отделений общероссийских политиче-
ских партий «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая 
Россия» эта терминология практически не встречалась 
(общее количество текстов — 7).

Среди ставропольских СМИ лидером по исполь-
зованию понятия «патриотизм» тоже является агре-
гатор региональных новостей «БезФормата Ставро-
поль» (stavropol.bezformata.com) с 144 публикациями, 
хотя этот показатель почти в два раза ниже дагестан-
ского. Остальные СМИ несопоставимы с дагестански-
ми по количеству обращений к изучаемой лексеме, 
поскольку значительно реже вводили ее в матери-
алы, хотя в своем регионе вошли в число наиболее 
активных: сетевое издание «Вечерний Ставрополь» 
(vechorka.ru) — 31 публикация, филиал «Независимого 
информационного агентства» НИА Кавказ (nia-kavkaz.
ru) — 31, сетевое издание «ИнфоСтавр» (infostavr.
ru) — 22, информационное агентство «Победа 26» — 
20, сетевое издание «МК-Кавказ» (kavkaz.mk.ru) — 17, 
информационный портал Stav-geo — 15, сайт газеты 
«Ставропольская правда» (stapravda.ru) — 13.

По официальным сайтам разрыв между ставро-
польскими и дагестанскими в использовании изуча-
емых слов значительно меньше. Чаще всего в ана-
лизируемый период к ним обращались на сайтах 
полномочного представителя Президента России 
в СКФО (skfo.gov.ru), министерства культуры Ставро-
польского края (mincultsk.ru), администраций Благо-
дарненского городского округа (abgosk.ru), города-
курорта Пятигорска (pyatigorsk.org), ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю (26.мвд.рф).

Значимые в медийном пространстве Ставрополья 
религиозные интернет-ресурсы портал мусульман 
Кавказа (dumsk.com) и сайт Ставропольской митропо-
лии (stavropol-eparhia.ru) тоже включали в информа-
ционное наполнение своих медиа идею патриотизма.

На одном уровне с Дагестаном ее продвижение 
на ставропольских партийных сайтах («Единая Рос-
сия» и ЛДПР — 9 текстов).

Третье место по общему количеству обращений 
к лексеме «патриотизм» и ее дериватам медиа Ка-
бардино-Балкарии получили прежде всего за счет 
агрегатора региональных новостей «БезФормата 

Нальчик» (nalchik.bezformata.com) с 132 публикаци-
ями (32,8% от общего массива выявленных матери-
алов). В TOP-8 вошли помимо сетевых ресурсов три 
печатных издания, что отличает медиапространство 
КБР от других регионов. Среди первых — «Новости 
Нальчика» (31 материал), РИА «Кабардино-Балка-
рия» (26), сетевые издания «Электронная газета 
«Кабардино-Балкария»» (21) и «Электронная газета 
«Кабардино-Балкарская правда»» (16), портал СМИ 
КБР (12). Пресса была представлена газетами «Ка-
бардино-Балкарская правда» (21), «Горянка» (10) 
и «Советская молодежь» (10).

Список медиа официальных структур, обращав-
шихся к словам «патриотизм», «патриотический» 
и т. д., возглавляет сайт Главы Кабардино-Балкар-
ской республики Ю. А. Кокова (glava.kbr.ru). Далее 
следуют сайты МВД по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике (07.мвд.рф), контрольно-счетной палаты 
КБР (kspkbr.ru) и администрации Адыге-Хабльского 
МР (a-hmr.ru) — тоже достаточно редкий для нашего 
исследования список.

Ресурсы республиканских отделений партий 
«Единая Россия» и КПРФ в совокупности лидируют 
по анализируемому показателю в своем сегменте 
информационного пространства СКФО (совокупно 
13 текстов).

Использование лексемы «патриотизм» или ее 
дериватов в медиа Чеченской Республики имеет 
свои особенности. Основу массива выявленных 
текстов составляют 115 материалов сетевого из-
дания «Вести Чеченской Республики» (vesti095.
ru). Агрегатор региональных новостей «БезФор-
мата», лидирующий практически во всех субъек-
тах СКФО, в данном регионе демонстрирует зна-
чительное отставание (54 текста). Большая доля 
публикаций размещалась на новостных ресур-
сах — «Лента новостей Чечни» (grozny-news.net) 
(28), ИА «Чечня Инфо» (chechnyainfo.com) (20), ИА 
«Чеченинфо» (checheninfo.ru) (15). Относитель-
но высокая активность в изучаемом нами плане 
зафиксирована на сайте телекомпании (ЧГТРК 
«Грозный» — 14 материалов) и — только в этом 
регионе — на сайтах районных газет («Ламан аз» 
и «Халкъан дош» — по 13), что позволило им во-
йти в группу лидеров в республике.

Среди медиа официальных структур высокие по-
зиции у сайта Президента и Правительства Чеченской 
Республики (chechnya.gov.ru). Эксклюзивным среди 
ресурсов образовательных учреждений в масштабе 
СКФО является школьный сайт МБОУ Гимназия № 1 
им. А. Кадырова (gimnasium1ak.educhr.ru), который 
в анализируемый период в семи публикациях ис-
пользовал в разных вариациях слово «патриотизм». 
Из партийных веб-сайтов в нашем списке оказался 
только chechen.er.ru («Единая Россия. Чеченская ре-
спублика») с 2 текстами, что, безусловно, является 
невысоким показателем.



131ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ФИЛОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА. 2023. № 4

Лексема «патриотизм» и ее дериваты в медиатекстах Северо-Кавказского федерального округа...

Появление лексемы «патриотизм» или ее дери-
ватов в медиапространстве Карачаево-Черкесии от-
ражает общую тенденцию: чаще всего они выявлены 
в публикациях агрегатора региональных новостей 
«БезФормата Черкесск» (cherkesk.bezformata.com) 
(105 текстов) и на новостных ресурсах — РИА Карачае-
во-Черкесия (riakchr.ru) (31), «Ленте новостей Черкес-
ска» (cherkessk-news.net) (30), «INFOЭльбрус» (infoelbrus.
ru) (16), CHERKESSK.SU (13), «Черкесск» (livecherkessk.
ru) (13), НИА «Карачаево-Черкесия» (kchr.nia-kavkaz.
ru) (11). Отличает список СМИ-лидеров по КЧР на-
личие на достаточно высокой (четвертой) позиции 
печатного средства массовой информации — газеты 
«День республики» с 18 материалами.

Среди официальных ресурсов по количеству 
упоминаний патриотизма главенствуют сайт гла-
вы и Правительства Карачаево-Черкесской респу-
блики (kchr.ru) (14 текстов), а также сайты респу-
бликанского министерства образования и науки 
(12), Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Карачаево-Черкесской Республике (9), 
администрации Усть-Джегутинского муниципально-
го района (6), Адыге-Хабльского МР (5).

В сегменте партийных медиа КЧР зафиксировано 
использование слова «патриотизм» в разных вари-
антах только на веб-сайте республиканского отде-
ления КПРФ (kprf-kchr.ru) в 6 публикациях.

Северо-осетинские СМИ в нашем списке располо-
жились следующим образом: «Новости Владикавказа» 
(vladikavkaz-news.net) — 44 материала, «БезФормата 
Владикавказ» (vladikavkaz.bezformata.com) — 40 тек-
стов, «Моя округа.РФ. Республика Северная Осетия — 
Алания» (moyaokruga.ru/sevosetia) — 34, сайт респу-
бликанской газеты «Северная Осетия» (sevosetia.
ru) — 33, газета «Северная Осетия» — 31, сайт фили-
ала ВГТРК ГТРК «Алания» — 12, сайт газеты «Вла-
дикавказ» (vladgazeta.online) — 11. В остальных СМИ 
было менее 10 упоминаний патриотизма.

Среди официальных ресурсов наибольшую ак-
тивность в изучаемом нами аспекте проявили сайты 
Общественной палаты РСО-Алания и МВД по Респу-
блике Северная Осетия — Алания (по 9 текстов), ре-
спубликанских министерства культуры (5 публика-
ций) и министерства образования и науки (4).

Партийные медиа osset-alania.er.ru (сайт регио-
нального отделения «Единой России») и rso-kprf.ru 
(сайт регионального отделения КПРФ) обратились 
к идее патриотизма по одному разу за три анализи-
руемых месяца.

Из средств массовой информации Республики Ин-
гушетия в число лидеров по использованию лексемы 
«патриотизм» или ее дериватов вошли всего четыре: 
агрегатор региональных новостей «БезФормата Ма-
гас» (magas.bezformata.com) с 79 материалами, интер-
нет-газета «Ингушетия / ГIалгIайче» (gazetaingush.
ru) — с 29 текстами, портал «Новости Ингушетии» 
(ingushetiya-news.net) с 26 и газета «Ингушетия» с 13 

публикациями. Среди нежурналистских ресурсов вы-
сокие показатели у официального сайта Республики 
Ингушетия (ingushetia.ru) (8 текстов). Из партийных 
медиа только ingush.er.ru (сайт регионального отде-
ления «Единой России») использовал лексему «па-
триотизм», причем всего в трех случаях.

ВЫВОДЫ
Выявленные с помощью информационно-анали-

тической системы «Медиалогия» в медиапространстве 
Северо-Кавказского федерального округа публикации 
с лексемой «патриотизм» и ее дериватами за апрель — 
июнь 2023 года были размещены в основном в сред-
ствах массовой информации, причем преимущественно 
на новостных ресурсах, что можно объяснить вклю-
чением в информационную повестку таких событий, 
как патриотические акции, праздники, митинги и т. д. 
В то же время, судя по медиатекстам, лексема «патри-
отизм» или ее дериваты оказались востребованными 
редакциями не во всех субъектах СКФО в равной степе-
ни. Если в Дагестане TOP-8 замыкало СМИ с 40 текста-
ми, то в КБР — издания с 10 материалами. В Северной 
Осетии — Алании группа лидеров с количественным 
показателем не менее 10 материалов состояла всего 
из 7 СМИ, в Ингушетии — вообще из 4.

Кроме агрегатора региональных новостей «Без 
формата», на долю которого пришлась почти чет-
верть материалов из общего массива публикаций 
(915 из 3832), высокий уровень использования ис-
комой лексемы или ее дериватов показал ряд СМИ, 
зарегистрированных как сетевые издания, — «Вести 
Чеченской Республики», «Дагестанская правда», «Лез-
ги Газет» и др. Среди новостных порталов лучшие 
показатели в этом плане были у ресурсов «Новости 
Владикавказа», «Новости Нальчика», «Новости Чер-
кесска». Среди информационных агентств чаще всего 
упоминали патриотизм РИА Дагестан и РИА Карача-
ево-Черкесия. Сайты печатных изданий тоже попа-
ли в выборку, хотя число их публикаций в основном 
было невелико: максимум (33 материала) на сайте 
республиканской газеты «Северная Осетия». В чис-
ло лидеров по числу упоминаний патриотизма, хотя 
и со значительным отставанием, вошли также два 
сайта районных газет Чеченской республики («Ламан 
аз» и «Халкъан дош»), и сайт газеты «Ставропольская 
правда». Список газет, использовавших искомую лек-
сему, возглавила «Северная Осетия» с 31 публикаци-
ей, затем по убывающей шли «Кабардино-Балкарская 
правда», «День республики» (КЧР) и другие.

Неоднократно использовалось понятие патри-
отизма на официальных сайтах глав, президентов, 
правительств республик, региональных министерств 
и ведомств, что коррелирует с выводами политоло-
гов о том, что в СКФО «в качестве задач в области па-
триотического воспитания выделена необходимость 
развития в северокавказском обществе принципов 
интернационализма и патриотизма» [18, 43]. Наибо-
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лее активным в изучаемом нами аспекте из нежур-
налистских ресурсов был сайт Министерства по на-
циональной политике Республики Дагестан.

Удивительным оказался факт, что медиа реги-
ональных отделений политических партий, изна-
чально, на наш взгляд, нацеленных на гражданско-
патриотическую повестку, показали незначительное 
использование лексемы «патриотизм» или ее дерива-
тов. Более половины выявленных текстов были раз-
мещены на сайтах региональных отделений партии 
«Единая Россия», почти одна треть — на сайтах ре-
спубликанских отделений КПРФ в КЧР и КБР, изред-
ка — в материалах региональных отделений ЛДПР 
и «Справедливой России».
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Аннотация: статья посвящена становлению и развитию профессиональных стандартов и норм 
этики в журналистской среде; автор проводит разграничение между терминами «профессиональ-
ная этика» и «медиаэтика», описывает исторические предпосылки возникновения профессиональных 
кодексов и в целом систему организации саморегулирования журналистики на современном этапе.
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Abstract: the article is devoted to the formation and development of professional standards and norms of 
ethics in the journalistic environment; the author distinguishes between the terms «professional ethics» and 
«media ethics», describes the historical prerequisites for the emergence of professional codes and, in general, 
the system of organization of self-regulation of journalism at the present stage.
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Сегодня все реже говорят о профессиональной 
этике журналистов и гораздо чаще обращаются к бо-
лее обобщенному термину «медиаэтика». Связа-
но это в первую очередь с развитием новых медиа 
и трансформацией всей системы СМИ, где коренным 
образом меняются коммуникативные роли: «В со-
временном мире границы информации очень раз-
мыты, их практически нет. То же происходит и с рас-
пространителями. Если в реалиях традиционных 
СМИ десять или двадцать лет назад мы наверняка 
знали, что тот, кто рассказывает новости и отвеча-
ет за массовое распространение информации, — это 
журналист. Все было понятно: есть профессия и есть 
профессиональные стандарты вроде объективной по-
дачи, работы с источниками, непредвзятости, прав-
дивости и так далее. Но самое главное — было по-
нятно, с кого и за что спрашивать. Сейчас же в роли 
распространителей может выступать практически 
любой человек или группа людей в Сети, что вызы-
вает определенные сложности и заметно изменяет 
медиаэтическое поле» [1].

В таких условиях некоторые исследователи счи-
тают, что целесообразнее переходить к более широ-
кому понятию «медиаэтика», и сегодня тенденция 
употребления данного термина начинает укреплять-
ся в журналистской среде. Однако здесь необходи-
мо затронуть важный нюанс, касающийся размытия 
границ профессиональной идентичности. Так, обо-
значая константы профессионализма журналистов 
применительно к современным условиям, профессор, 
декан факультета журналистики Воронежского госу-

ниверситета В. В. Тулупов пишет следующее: «Буду-
чи открытой профессией, журналистика призывает 
в свои ряды тех, у кого есть некая природная пред-
расположенность к данной духовно-практической, 
общественной деятельности; талант к созиданию 
и творчеству. Но поскольку количество СМИ продол-
жает расти, численность медиаспециалистов увели-
чивается, 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 
желание самовыразиться, “продать свой талант по-
дороже”, даже независимо от целеустремлений за-
казчика» [2, 148]. Данной позиции по отношению 
к предназначению профессии и ее роли в обществе, 
негативно влияющей на всю сферу медиа, зачастую 
склонны придерживаться и блогеры, или, как их 
иногда называют, гражданские журналисты. «Между 
тем, — продолжает исследователь, — для любой про-
фессии, а для журналистской тем более, важны пре-
жде всего моральные ценности, а затем уже ценности 
компетенции» [2, 148]. В этой связи стоит обратить-
ся к истокам профессиональной этики журналистов 
и вспомнить о предпосылках ее появления, так как 
исторические параллели — наилучший способ обо-
значить проблемное поле современности.

Развитие профессиональной морали связано 
с процессом становления любой специализирован-
ной деятельности и укрепления ее стандартов, она 
направлена на конкретизацию общих норм морали 
в условиях выполнения профессионального долга. 
При этом категория долга в журналистике звучит 
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как непреклонное следование истине.
Исторически журналистика складывалась как 

деятельность, направленная на сбор и распростране-
ние социально значимой информации, но во все вре-
мена власти предержащие пытались направить эту 
деятельность в нужное им русло и использовать ее 
ресурсы для выполнения идеологических, а значит, 
пропагандистских функций. Данное обстоятельство 
стало одним из ключевых факторов для того, чтобы 
профессиональное сообщество пыталось защититься 
от вмешательства извне, в том числе и посредством 
формирования собственных стандартов и норм.

Как отмечал известный исследователь профес-
сиональной этики журналистов и автор первого от-
ечественного кодекса в этой сфере (1991 г.) Д. С. Ав-
раамов, естественно, что профессиональная мораль 
возникает вместе с оформлением журналистики 
в профессию. А произошло это, несмотря на прикле-
ившийся к ней ярлык «второй древнейшей» (по ед-
кому выражению Роберта Сильвестра), — по крайней 
мере в нашем отечестве — немногим более трех ве-
ков назад. Специфические нормы профессиональной 
морали формировались по мере накопления опыта, 
но сначала должна была оформиться профессиональ-
ная общность, в рамках которой будут действовать 
данные нормы. Первые газеты, еще рукописные, из-
давали один-два человека, которые были и репорте-
рами, и редакторами, и издателями. Причем подоб-
ным образом выпускались газеты как за рубежом, 
так и у нас. Возьмем в качестве примера опыт вы-
пуска «Ведомостей Московского государства»: «Ве-
домости» готовились обычно двумя сотрудниками 
Посольского приказа, а вместе с ними в процессе 
редактирования участвовал сам Петр I. Массовой 
профессией журналистика становится вместе с ос-
нованием газет и журналов, предназначенных уже 
для широкой аудитории, когда тиражи достигли де-
сятки и сотни тысяч экземпляров, а это первая чет-
верть XIX в. Тогда же постепенно формируется и ре-
дакционный штат, в это время уже принято говорить 
о журналистском сообществе [3, 35–36].

Рождение профессиональных кодексов связано 
со стремлением журналистов оградить свою профес-
сию от воздействия как со стороны недобросовестных 
коллег, порочащих и дискредитирующих все сообще-
ство в целом, так и со стороны влияния внешних сил, 
пытающихся подчинить деятельность профессиона-
лов политической или экономической воле заинтере-
сованных лиц. Еще одним важным обстоятельством 
в этом процессе становится критика со стороны об-
щества в адрес журналистов, либо предоставляющих 
недостоверную информацию, либо бесцеремонно на-
вязывающих свои оценки и мнения аудитории. Имен-
но такое положение дел в период бурного развития 
газетно-журнальных монополий и расцвета «желтого 
журнализма» на Западе привело к тому, что возникла 
объективная необходимость в регламентации деятель-

ности журналистов. Но первыми об этом заговорили 
сами профессионалы, в частности отрицательные 
и разрушительные для журналистики явления отме-
чали известные тогда деятели и, как назвали бы их 
сегодня, медиакритики Элтон Синклер, Уолтер Лип-
пманн, Джордж Сельдес и другие. Они, по сути, стали 
родоначальниками идеи создания системы саморегу-
лирования средств массовой информации.

На рубеже ХIХ–ХХ вв. во многих странах мира 
появляются профессиональные организации жур-
налистов. Начинают формироваться первые жур-
налистские пресс-клубы, в задачи которых входило 
сплочение сообщества работников прессы, органи-
зация их досуга и отдыха; объединения, представ-
ляющие собой организации взаимопомощи, или 
ассоциации, союзы, призванные отстаивать профес-
сиональные права и интересы [4].

Постепенно эти организации расширили свой 
функционал и стали заниматься не только трудо-
выми правами журналистов, но и подготовкой про-
фессиональных кадров, исследованиями в области 
журналистики, разработками основных стандартов 
профессии и этических норм (например, в США Меж-
дународный типографский союз, основанный в 1891 г., 
и общество Сигма Дельта Кай (1909 г.), в Польше Кра-
ковский синдикат (1912 г.), во Франции Националь-
ный синдикат журналистов (1918 г.) и др.). В 1926 г. 
появляется Международная федерация журналистов 
(IFJ), а в 1946 году на конгрессе в Копенгагене была 
создана Международная организация журналистов 
(IOJ) [4]. Названы одни из немногих организаций, 
которые стояли у истоков и продолжают традиции 
сохранения высоких стандартов профессии.

Именно в начале ХХ в. активизируется и процесс 
создания первых этических документов, регулирую-
щих деятельность журналистов, сначала на уровне 
отдельных организаций, союзов, ассоциаций, а позже 
на международном и национальных уровнях. Вот не-
которые из них, получившие широкую известность: 
Кодекс Ассоциации редакторов Канзаса (США, 1910 г.), 
Хартия долга (Франция, 1918 г.), Каноны журнализма 
Общества газетных редакторов ASNE (США, 1923 г.), 
Международная конвенция об использовании вещания 
в целях мира (Лига Наций, 1936 г.), первый кодекс 
Международной Федерации журналистов (1939 г.).

Наибольшим авторитетом пользуются докумен-
ты международных организаций: Декларация прин-
ципов поведения журналистов (IFJ, Бордо 1954 г., вне-
сены изменения в Хельсинки в 1986 г.); Мюнхенская 
хартия этики 1971 года (или Декларация обязанно-
стей и прав журналистов), принятая Европейской 
федерацией журналистов; Международные прин-
ципы профессиональной этики журналистов (под 
эгидой ЮНЕСКО, IOJ, Прага, Париж, 1983 г.); Резолю-
ция Парламентской ассамблеи Совета Европы 1003 
«О журналистской этике» (1993 г.). Одним из по-
следних международных документов, с учетом по-
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правок на современность, стала Глобальная хартия 
этики журналистов, принятая на XXX Всемирном 
конгрессе Международной федерации журналистов 
(IFJ) в Тунисе 12 июня 2019 г. Она дополняет Декла-
рацию принципов поведения журналистов (1954 г.), 
известную как Декларация Бордо.

Процесс формирования системы профессиональ-
ных документов в отечественной журналистике был 
заторможен в связи с революционными событиями 
начала ХХ в. С приходом к власти большевистского 
правительства и затем в советское время вся деятель-
ность СМИ напрямую подчинялась исключительно 
ведущей партии: «Содержание профессионального 
долга работников прессы в Уставе Союза журнали-
стов СССР определялось исключительно задачами, 
которые ставила перед собой КПСС, практически без 
учета специфики журналистики», — об этом пишет 
Г. В. Лазутина. Профессиональная этика как учебная 
дисциплина не изучалась, так как считалась несовме-
стимой с принципом партийности журналистики [5, 
72]. Первый в отечественной истории Кодекс профес-
сиональной этики журналиста был принят I съездом 
Союза журналистов СССР на конфедеративной основе 
24 апреля 1991 г., его авторы Д. С. Авраамов и М. А. Фе-
дотов. Кодекс содержал три главы: принципы профес-
сиональной этики (всего 7 статей); нарушение норм 
профессиональной этики; возложение ответственно-
сти. Впоследствии с распадом СССР он был благопо-
лучно забыт и на смену ему в 1994 г. приняли новый 
национальный Кодекс профессиональной этики рос-
сийского журналиста, который был одобрен конгрес-
сом журналистов России и сегодня является основным 
документом для всех членов Союза журналистов РФ.

Однако данное положение вещей не означало то, 
что у советских журналистов не было представления 
о профессиональном долге и не была сформирова-
на система нравственных норм. Ведь сама природа 
этического регулирования предполагает доброволь-
ное следование нормам вне зависимости от наличия 
прописанных и зафиксированных правил. Этические 
договоренности в профессиональной среде могут 
существовать и в устной форме, на уровне редакци-
онной политики или просто исходя из социальной 
позиции самого журналиста, когда ключевым сти-
мулом профессионального поведения является по-
нятие ответственности.

Заметим, что об этом писал еще в далеком XVIII в. 
М. В. Ломоносов: его знаменитые «Рассуждения 
об обязанностях журналистов при изложении ими 
сочинений, предназначенных для поддержания сво-
боды философии» часто называют первым этическим 
кодексом в отечественной истории или, как мини-
мум, его прообразом. Поводом к написанию «Рассуж-
дений» послужила неверная информация о работе 
Ломоносова, опубликованная в лейпцигском науч-
ном журнале. В своем трактате Михаил Васильевич 
предостерегает журналистов от злоупотребления 

свободой суждения; призывает целью творчества 
ставить строгое следование истине; обращает вни-
мание на то, чтобы журналисты тщательнее изучали 
предмет, о котором берутся писать; осуждает невни-
мательность, небрежность, поспешность, дух пристра-
стия и недобросовестность: «Чтобы быть в состоянии 
произнести приговор искренний и справедливый, 
нужно освободить свой ум от всякого предубежде-
ния, всяческой предвзятости» [6, 230–232].

На рубеже ХХ–ХХI вв. в России появляются один 
за другим документы, регулирующие узкие направ-
ления, что характерно для иерархии этических норм 
профессии: Декларация Гильдии судебных репортеров 
«О принципах честной работы в жанрах судебного 
очерка и репортажа, а также журналистского рас-
следования» (1997 г.), составленная группой журнали-
стов, постоянно освещающих судебные и досудебные 
(на стадии следствия и возбуждения дел) процессы, 
с целью защиты от дилетантских подходов, девальви-
рующих в глазах общественного мнения профессию 
судебного репортера; Хартия телерадиовещателей 
(1999 г.), описывающая ответственность за распро-
странение отечественной телерадиопродукции в эфи-
ре и Хартия телерадиовещателей «Против жесто-
кости и насилия» (2005 г.), призывающая соблюдать 
права детей на защиту и помощь и, прежде всего, их 
права на получение информации, не наносящей вред 
их физическому и нравственному здоровью.

Важной вехой в становлении профессиональной 
этики стали два документа, описывающие правила 
поведения СМИ в случаях террористического акта 
и контртеррористической операции: Этические прин-
ципы профессионального поведения журналистов, 
освещающих акты терроризма и контртеррористи-
ческие операции (2001 г.) и Антитеррористическая 
конвенция (2003 г.). А также особого внимания за-
служивают Рекомендации по распространению в СМИ 
информации о случаях самоубийства (2016 г.), раз-
работанные Роспотребнадзором, Роскомнадзором, 
МГУ, Первым Московским государственным меди-
цинским университетом им. И. М. Сеченова, Центром 
исследования проблем воспитания, формирования 
здорового образа жизни, профилактики наркомании, 
социально-педагогической поддержки детей и моло-
дежи и Институтом управления образованием Рос-
сийской академии образования при участии Союза 
журналистов России, Союза журналистов Москвы, 
Профсоюза журналистов, Лиги безопасного Интер-
нета и одобренные Общественным советом при Фе-
деральной службе по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека.

Помимо этических кодексов, существуют еще два 
механизма этического регулирования в сфере медиа, 
которые, естественно, опираются на разработанные 
в профессиональной среде стандарты — это советы 
по прессе и институт ньюз-омбудсмена. Оба эти меха-
низма описывает эксперт отечественной Общественной 
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коллегии по жалобам на прессу К. А. Назаретян: «Со-
вет по прессе, как правило, представляет собой орган, 
состоящий из журналистов, владельцев СМИ и пред-
ставителей общественности, который рассматривает 
общественные жалобы на СМИ. В разных странах они 
пользуются разной степенью популярности. Первый 
в мире совет по прессе был создан в Швеции в 1916 году. 
<…> Ньюз-омбудсмен — это сотрудник СМИ, который 
принимает и обрабатывает жалобы от читателей/
зрителей/слушателей и разрешает конфликты между 
ними и СМИ. Как правило, он ведет свою колонку или 
передачу, где разбирает конфликтные ситуации. Часто 
он в досудебном порядке рассматривает жалобы, кото-
рые могли бы вылиться в судебное разбирательство. 
Сегодня в мире существует всего несколько десятков 
СМИ, которые имеют своих ньюз-омбудсменов. Пер-
вые ньюз-омбудсмены, по всей видимости, появились 
в Японии: в 1922 г. газета Asahi Shimbun организовала 
комитет, принимающий жалобы от читателей» [7].

Подробно деятельность советов по прессе рас-
сматривает исследователь О. И. Мамонтова в своей 
книге «Совет по прессе как институт саморегулиро-
вания СМИ в России и за рубежом» [8]. Автор описы-
вает и работу подобных организаций саморегулиро-
вания в отечественной практике.

В 1993 г. в России появляется первый подобный 
орган — Третейский информационный суд, который 
функционировал в качестве арбитража для быстрого 
рассмотрения информационных споров, связанных 
с первыми выборами в Государственную думу и все-
российским голосованием по проекту Конституции 
РФ, но просуществовал он недолго — всего 3 меся-
ца. Вслед за ним в 1994 г. в целях содействия в эф-
фективной реализации конституционных полномо-
чий, свобод и законных интересов в сфере массовой 
информации создается Судебная палата по инфор-
мационным спорам при президенте РФ — квазису-
дебный орган сорегулирования, то есть, несмотря 
на название, палата не была частью судебной си-
стемы, но ориентировалась на судебные процедуры, 
в рамках которой допускались «свидетельские по-
казания» и использование внешних экспертных за-
ключений при рассмотрении конфликтов (действо-
вала до 2000 г.). В 1998 г. на очередном съезде Союза 
журналистов России было создано Большое жюри, 
которое рассматривало конфликты в области СМИ, 
лежащие исключительно в этической плоскости. Ле-
том 2005 г. Большое жюри СЖР было реорганизовано 
в связи с созданием надкорпоративной организации 
саморегулирования СМИ — Общественной коллегии 

по жалобам на прессу. Саморегулирующие функции 
были переданы новой институции, а Большое жюри 
переквалифицировалось в дисциплинарную комис-
сию Союза журналистов России [9]. Сегодня они су-
ществуют параллельно.

В 2015 г. Общественная коллегия по жалобам 
на прессу создала рабочий документ «Медиаэтиче-
ский стандарт» (обновлен в 2021 г.), а в 2020 г. впер-
вые ею сформулированы правила для акторов новых 
медиа «Новомедийный стандарт Коллегии по жало-
бам на прессу». Институт ньюз-омбудсмена, к сожа-
лению, в России не прижился.

Трансформация современной медиасреды, нрав-
ственный нигилизм и многие другие факторы влия-
ют на престиж профессии и обусловливают необхо-
димость выработки новых норм или корректировки 
существующих.
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Аннотация: на примере издававшегося в Киеве в 1907–1910 гг. модернистского журнала «В мире 
искусств» автор показывает, как развивались в регионах Российской империи литературно-художе-
ственные издания Серебряного века. Анализируя особенности данного журнала, освещавшего, следуя 
традициям петербургского «Мира искусства», актуальные вопросы художественной жизни региона, 
а также страны в целом и западноевропейских государств, в статье резюмируется, что он занимал 
заметное и почетное место среди региональных литературно-художественных изданий Серебря-
ного века модернистской направленности.
Ключевые слова: «В мире искусств», модернизм, эстетическая программа, опыт художественной 
интеллигенции, вечер нового искусства, художественные выставки.

Abstract: using the example of the modernist magazine «In the World of Arts» published in Kiev in 1907–1910, 
the author shows how literary and artistic publications of the Silver Age developed in the regions of the Russian 
Empire. Analyzing the features of this magazine, which, following the traditions of the St. Petersburg «World 
of Art», covered topical issues of the artistic life of the region, as well as the country as a whole and Western 
European states, the article summarizes that it occupied a prominent and honorable place among the regional 
literary and artistic publications of the Silver Age of modernist orientation.
Keywords: the magazine «In the World of Arts», modernism, aesthetic program, the experience of the artistic 
intelligentsia, evening of new art, art exhibitions.

Характерной особенностью отечественной пе-
риодики конца XIX — начала XX вв. является то, что 
журналы «обычного русского типа», т. е. толстые еже-
месячники, в течение многих лет небезосновательно 
претендовавшие на роль создателей и проводников 
общественного мнения, со временем стали выделять 
«из своего состава журналы по интересам» [1, 61], 
в том числе, освещавшие вопросы искусства. Подоб-
ная трансформация части системы периодической 
печати соответствовала духу времени: «к концу XIX в. 
сеть журналов страны полнее отражала насущные 
интересы общества, потребности разных слоев на-
селения, отличалась разнообразием типов изданий, 
среди которых преобладал тонкий журнал» [2, 514].

Помимо дешевизны в производстве такого типа 
большеформатного издания в нем было гораздо 
удобнее, чем в журналах, доминировавших в XIX в., 
синтезировать текст и иллюстрации. Поэтому важ-
ное место в издании периодики Серебряного века, 
освещавшей вопросы искусства, отводилось худож-
нику, «обогащающему издание, рисующему для него 
орнаменты и иллюстрации» [3, 267]. В течение уже 
нескольких лет сложившаяся издательская практика 
показала, что именно такие издания дают импульс 
к творческому поиску многих представителей худо-
жественной интеллигенции, а также публицистов, ис-

следующих на страницах печати широкий круг тем, 
связанных с искусством. Однако сложность состоя-
ла в том, что само искусство на рубеже веков пере-
живало кризис, проявлявшийся в разных аспектах. 
«Один из наиболее существенных — острота идейной 
и эстетической борьбы, резкое углубление противо-
речий во взглядах на искусство и его назначение, не-
схожесть эстетических программ» [4, 10].

В это время на арену общественной жизни Рос-
сии вышло поколение молодых интеллектуалов, 
провозгласивших ценность «нового искусства» — 
модернизма 1. Основой их идеологии был протест 
против рутины, в значительной степени поразив-
шей мир отечественной живописи. Также они иска-
ли новые пути развития литературы и театра. «Эти 
настроения наиболее полно получили отражение 
в деятельности С. П. Дягилева (1872–1929), ставшего 
одной из ключевых фигур, во многом определившей 
вектор развития отечественной и мировой художе-
ственной культуры начала XX века» [5, 7]. Наиболее 
яркое отражение этого процесса получило на стра-
ницах литературно-художественного журнала «Мир 

1  Модернизм — направление, в искусстве, харак-
теризуемое отрицанием предшественников, разрушением 
устоявшихся представлений, традиционных идей, форм, 
жанров и поиском новых способов восприятия и отраже-
ния действительности.
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искусства» (1899–1904), созданного Дягилевым со-
вместно с единомышленниками, вошедшими в исто-
рию русского искусства и журналистики как «мири-
скусники».

С самого начала редактор был уверен, что «ис-
кусство в своей основе субъективно и что значение 
искусства кроется в созвучии взглядов художника 
и зрителя» [6, 13]. Эта теория была изложена Дяги-
левым в эссе «Основы художественной оценки», и он 
никогда не отрекался от нее. Выступая как «револю-
ционер», автор отождествлял свое поколение с теми 
людьми, «которые бесстрашно боролись против при-
нятых в их время взглядов» [7, 60].

Немаловажное значение в том, что первый в на-
шей стране модернистский журнал-манифест занял 
выдающееся место в истории русской журналисти-
ки, имела его просветительская миссия. «В борьбе 
за новое искусство, — считает В. П. Шестаков, — …жур-
нал “Мир искусства” выступал против поздних пере-
движников, превративших искусство в дидактику. 
В этой борьбе принцип эстетизма… оказался и тео-
ретической основой, и художественной программой 
русского искусства начала века» [8, 50].

Помимо привлечения к сотрудничеству извест-
ных художников, литераторов, музыкантов, творцов 
театрального искусства, вся деятельность «мири-
скусников» «сопровождалась проведением имевших 
громкий успех выставок, большой лекционной… ра-
ботой, устройством публичных чтений». В итоге их 
усилия «получили признание на Всемирной выставке 
в Париже, где они завоевали ряд наград» [9, 99–100].

Неудивительно поэтому, что у коллектива журна-
ла, редактируемого и издаваемого С. П. Дягилевым, 
были последователи. По верному замечанию С. Мас-
си, «Дягилевский “Мир искусства” вызвал к жизни 
сходные художественные журналы, отличавшиеся 
высоким качеством и великолепным полиграфиче-
ским оформлением» [10, 478]. Причем, подобные из-
дания стали выходить не только в Санкт-Петербурге 
и Москве, но и в регионах Российской империи. Один 
из наиболее заметных — журнал «В мире искусств» 
(1907–1910), издававшийся в Киеве и публиковавший 
на своих страницах теоретические статьи и истори-
ческие обзоры по вопросам литературы, живописи, 
музыки, театра, а также текущую хронику художе-
ственной жизни.

История этого издания началась 27 января 1907 г., 
когда его организатор Б. Яновский подал заявление 
в Канцелярию Главного Управления по делам печати 
с просьбой о разрешении издавать в Киеве журнал 
и вскоре получил свидетельство о разрешении этой 
деятельности, что подтверждает архивный документ:

«№ 218 / 207.
ДЕЛО
II Отделения
Канцелярии Главнаго Управления по делам пе-

чати.

Об издании в Киеве журн. «В мире искусств».
Началось 27 января 1907 года.
Решено 28 января 1910 года. 4 л.»
М. В. Д.
Киевский Губернатор
В Главное Управление по делам печати.
по канцелярии. Часть 4. 29 января 1907 г.
№ 366 Г. Киев
Уведомляю Главное Управление по делам, что 

мною, вместе с сим, выдано проживающему в г. Ки-
еве Композитору Борису Карловичу Яновскому сви-
детельство за № 366 на издание в г. Киеве журнала, 
на русском языке, под названием «В мире искусств» 
по следующей программе:

I. Общие и теоретические статьи по вопросам ли-
тературы, театра, музыки и искусств.

2. Киевские театры [критический обзор спек-
таклей].

3. Литературный отдел [рассказы, этюды, стихи, 
фельетоны, интервью оригинальные и переводные].

4. Местная художественная хроника.
5. Провинциальная художественная хроника 

и корреспонденция.
6. Столичный Отдел.
7. Библиография, смесь, справки.
8. Обзор художественной прессы.
9. Письма в редакцию.
10. Рисунки, карикатуры, шаржи в тексте и в осо-

бых приложениях.
11. Объявления.
12. Почтовый ящик редакции [вопросы и ответы].
Журнал будет выходить два раза в месяц.
Подписная цена на издание — 5 рублей.
Обязанности ответственного редактора жур-

нала «В мире искусств» г. Яновский принял на себя 
в полном объеме.

Печататься журнал будет в типографии Р. К. Луб-
ковского в г. Киеве.

При оном присовокупляю, что о выдаче означен-
ного свидетельства мною, одновременно с сим, по-
ставлен в известность Киевский Временный Коми-
тет по делам печати.

Управляющий губернией
Камергер [подпись]
Правитель Канцелярии [подпись]» [11].
Название нового литературно-художественного 

журнала — «В мире искусств», созданного группой 
киевлян: представителей художественной интелли-
генции во главе с редактором-издателем — компо-
зитором и музыкальным критиком Б. К. Яновским 
(1875–1933), перекликалось с названием петер-
бургского «Мира искусства», прекратившего к это-
му времени существование. Уже это стало заявкой 
на дальнейшее развитие эстетической программы 
предшественников. Их киевские последователи, эти 
«“бойцы” мыслительного фронта, аккумулирующие 
свои усилия в области культуры», также мечтали 
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«создать “другое искусство”, такое, какого никогда 
не было…» [12]. О преемственности нового издания 
говорило и приглашение к сотрудничеству полу-
чивших признание критики и любителей искусства 
художников-«мирискусников»: С. Яремича, А. Бенуа, 
Л. Бакста, М. Добужинского и других.

Основная же задача издания: пропаганда «ново-
го искусства», объявляемого его создателями эсте-
тически самоценным и, в то же время, основанного 
на принципе исторической преемственности, была 
провозглашена в программной редакционной ста-
тье первого номера: «Новое искусство непосред-
ственно вытекает из старого… С одной стороны, на-
шим любимым детищем будет искусство новое, ибо 
оно, главным образом, нуждается в поддержке, как 
молодое; с другой же стороны, мы будем касаться 
наиболее ярких выразителей искусства прошлого, 
которое… должно быть внимательно рассмотрено, 
как основание тех молодых течений, которые в по-
следнее время намечаются в мире искусств» [13, 8].

Журнал включал рубрики: «Литература», «Музы-
ка», «Живопись», «Театр», а также «Хроника» и «Би-
блиография». В конце выпусков публиковалась ре-
клама, а также сообщения о том, что в издании будут 
помещаться теоретические статьи по вопросам ис-
кусств, обзоры местной, столичной, иногородней 
и иностранной художественной жизни, беллетристи-
ка и поэзия. В специальном художественном отделе, 
по заявлению редколлегии, будут воспроизводиться 
оригинальные рисунки, офорты и карикатуры рус-
ских и иностранных художников. Также уточнялось, 
что журнал имеет постоянных корреспондентов 
в крупных городах России.

Начиная с первых номеров журнала видно 
стремление его создателей информировать чита-
телей не только о местной художественной жизни, 
но и представлять творчество известных русских 
и зарубежных деятелей культуры. Так, в № 2 издания, 
в разделе «Литература», публикуются размышления 
о жизни и творчестве французского поэта Шарля 
Бодлера (1821–1867), который, по мнению автора, 
может «претендовать на значение мирового поэта» 
[14, 12]. Тут же помещен некролог «Памяти Кардуч-
чи» — отклик на смерть итальянского поэта Джозуэ 
Кардуччи (1835–1907), лауреата Нобелевской пре-
мии по литературе (1906) [15, 12–13].

В разделе «Музыка» отмечается 25-летие компо-
зиторской деятельности А. К. Глазунова (1865–1936) 
[16] и публикуется очерк Б. Яновского «В. С. Калин-
ников», в котором, помимо текста, помещены ноты 
композитора. Автор поясняет: «Это — письмо в но-
тах, в виде вокальной пьесы, написанное Калинни-
ковым к С. И. Мамонтову. (Калинников работал тог-
да над оперой “Двенадцатый год”, заказанной ему 
С. Мамонтовым)» [17, 17].

Уделяла редколлегия внимание и художествен-
ной жизни Киева. Об этом свидетельствует, напри-

мер, отчет об экспозиции в залах городского музея, 
на которой были представлены картины яркого 
представителя стиля модерн В. А. Котарбинского 
(1848–1921). Критик Г. Бурданов, анализируя про-
изведения художника, приходит к выводу, что его 
«индивидуальная особенность, ярко характеризу-
ющая творчество, и высокая техника ставят его на-
ряду с лучшими нашими пейзажистами (Левитан, 
Жуковский)» [18, 19]. В подтверждение таланта 
живописца в журнале опубликована одна из его 
работ — «Жертва Нила».

Особое внимание в № 2 журнала за 1907 г. уделено 
празднованию 35-летия сценической деятельности 
известного актера В. О. Ашкинази-Степанова. Кроме 
упоминания об этом событии в разделе «Хроника», 
критик Герасимов в статье «Киевская драма» пишет 
о том, что «юбилей маститого артиста, … отпраздно-
ванный на сцене Соловцовского театра 2 6 февраля», 
стал «событием не только киевской, но и общерус-
ской театральной жизни» [19, 20].

Стремление редколлегии заявить о журнале как 
равном по статусу другим отечественным литера-
турно-художественным изданиям, прослеживается 
в хвалебных публикациях о них. Пример тому — анно-
тация на выход № 1 за 1907 г. журнала «Весы» (1904–
1909): «Та небольшая пока аудитория “новой” лите-
ратуры и искусства, которой служат “Весы”, найдет, 
как всегда, в только что вышедшей книжке журнала 
много интересного, а главное того, чего она не сыщет 
ни в каком другом русском журнале. Прежде всего, 
конечно, будет прочитана впервые появляющаяся 
в печати (русский перевод — ранее подлинника) 
“Флорентийская трагедия” Оскара Уайльда…» [20, 25].

«Обратная связь» нашла отражение на страницах 
главного рупора русского символизма — журнала 
«Весы» (1907, № 2), где было опубликовано реклам-
ное объявление о новом киевском журнале, а так-
же в издании «Перевал» (1906–1907), извещавшем 
читателей: «Вот, в Киеве… издается новый журнал 
“В мире искусств”… Пожелаем киевскому журналу 
радости первых упований» [21, 51].

Стремление создателей журнала «В мире ис-
кусств» ввести его в круг общероссийских изданий 
было реализовано достаточно быстро. Этому в зна-
чительной степени способствовала реорганизация 
управлением редакционным коллективом и укре-
пление его новыми силами:

2  Театр Соловцова – русский драматический театр 
в Киеве. Основан в 1891 г. как один из первых стационар-
ных театров Киева с постоянной театральной труппой из-
вестным российским актёром и драматургом Николаем 
Соловцовым. Просуществовал 33 года, помещался по адре-
су: Николаевская площадь, 3. В советское время национа-
лизирован и переименован во Второй театр Украинской 
советской республики им. Ленина. В настоящее время — 
Украинский драматический театр им. И. Франко.
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Н. Д. Мельник

«М. В. Д. Киевский Губернатор
В Главное Управление по делам печати.
по канцелярии
Часть 4. Июля 5 дня 1907 г. № 2406 Г. Киев
Редактор-издатель выходящего в г. Киеве двухне-

дельного журнала под названием «В Мире Искусств», 
Борис Карлович Яновский и проживающий в г. Кие-
ве, по Институтской улице, в доме № 20, Александр 
Иванович Филиппов, подали мне, 3 Июля 1907 года, 
письменное заявление о том, что первый из них 
(Яновский) переуступает последнему, Филиппову) 
в полную ответственность издание означенного жур-
нала «В Мире Искусств», при сем ответственным ре-
дактором этого журнала, по приглашению Филиппо-
ва, по-прежнему остается Борис Карлович Яновский.

Программа же журнала «В Мире искусств», и рав-
но и все остальные условия выпуска такового оста-
ются без изменений.

Об этом уведомляю Главное Управление по делам 
печати, в дополнение к [отзыву] моему от 29 Января 
сего года за № 366, присовокупляя, что мною, вме-
сте с сим, выдано Филиппову новое Свидетельство 
на издание журнала «В Мире искусств».

И. д. Губернатора [подпись]
Правитель Канцелярии [подпись]» [11].
Укреплению авторитета нового издания помог 

также произведенный его коллективом анализ твор-
ческой деятельности «мирискусников» и обращение 
к опыту художественной интеллигенции обеих рос-
сийских столиц.

В начале XX в. в Москве процветали многочис-
ленные объединения представителей различных 
видов искусства, в том числе, Литературно-художе-
ственный Кружок, членами которого стали многие 
известные литераторы, художники, артисты и музы-
канты. «“Приманкой” Кружка были еженедельные 
беседы [проходившие по вторникам — Н.М.], в ко-
торых поднимались наиболее волнующие вопросы 
общественной и, в особенности, литературной и ху-
дожественной жизни». Публики на этих «вторниках» 
было много, особенно молодежи. В течение ряда лет 
ее идейными вождями были В. Брюсов, К. Бальмонт, 
В. Иванов.

Важную роль в заседаниях Кружка играли «пред-
ставители “новых” течений и направлений в искус-
стве и литературе — Андрей Белый, С. С. Соловьев, 
Юргис Балтрушайтис, С. А. Соколов, Б. А. Садовский 
и М. Шик». В помощь им часто приглашали из Пе-
тербурга Д. С. Мережковского, З. Н. Гиппиус, также 
на «вторниках» выступали «приехавший из Пари-
жа М. А. Волошин и ряд философов, увлекавшихся 
изобразительным искусством».

Многих деятелей и любителей искусства также 
привлекали «среды» в «Обществе свободной эсте-
тики», возглавляемом В. Я. Брюсовым. «Общество 
не ограничивалось проведением бесед и встреч. 
Устраивались вечера, на которых исполнялись му-

зыкальные произведения, показывались танцы и экс-
понировались выставки художников» [22].

Многие представители художественной интел-
лигенции «третьей российской столицы» — Киева, 
нередко наведывались в Москву и Санкт-Петербург, 
активно посещали указанные выше и другие худо-
жественные собрания, знакомились с их участни-
ками, прежде всего, с докладчиками. Особенно пре-
успел в этом художник-пейзажист С. И. Святославский 
(1857–1931), окончивший Московское училище жи-
вописи, ваяния и зодчества, принимавший участие 
в выставках Товарищества передвижников, впослед-
ствии живший и работавший в Киеве [22].

Уже в 1907 г. создателям журнала «В мире ис-
кусств» удалось установить сотрудничество с из-
вестными литераторами и критиками обеих россий-
ских столиц. И это дало положительные результаты: 
в № 7–8 издания публикуется стихотворение в про-
зе А. Ремизова «Белая ночь» (с. 5), рецензия С. Аус-
лендера на XVI-й сборник Товарищества «Знание» 
(с. 30–31); в № 9–10 — стихи М. Кузмина (с. 7–8), 
В. Ходасевича (с. 8), эссе С. Ауслендера «Песни люб-
ви» (с. 9–10), несколько репродукций картин Н. Ге 
и монографический очерк о его творчестве в раз-
деле «Живопись» (с. 21–29), подписанный псевдо-
нимом «Художник»; в № 11–12 — стихи В. Брюсова 
(с. 5–6), очерк А. Белого «Чехов» (с. 11–13), запись 
разговора с А. П. Чеховым Вс. Мейерхольда «А. П. Че-
хов о натурализме на сцене» (с. 24), рецензия С. Аус-
лендера на книгу Анатолия Каменского «Рассказы», 
Т. 1 (с. 30–31). В журнале также появляется раз-
дел «Корреспонденция», в котором публикуются 
письма не только из близлежащих к Киеву городов, 
но и из Перми и даже — Рима.

Во второй половине 1907 г., благодаря налажен-
ным творческим связям с рядом петербургских и мо-
сковских литераторов, известных художников, жур-
нал «В мире искусств» вошел в когорту ведущих 
модернистских изданий страны. Следуя традиции 
«Мира искусства» пропагандировать новые художе-
ственные достижения, редколлегия организовала 
в 1907–1908 гг. выставки журнала, на которых экспо-
нировались работы Л. Бакста, А. Бенуа, И. Билибина, 
А. Васнецова, М. Добужинского, К. Коровина, Б. Кусто-
диева, Е. Лансере и других известных художников. 
В отчете «О выставках», опубликованном в № 2–3 
за 1908 г., один из организаторов экспозиций, А. Фи-
липпов, писал, что их целью было «ознакомить лю-
дей, любящих искусство, с новыми побегами его, дать 
представление о духе нового творчества» [23, 31].

Успех первой экспозиции побудил создателей 
журнала «В мире искусств» расширить горизонты 
просветительской деятельности и провести теперь 
уже литературный «Вечер нового искусства» с уча-
стием таких известных поэтов и писателей, как А. Бе-
лый, С. Соколов-Кречетов, Н. Петровская и И. Бунин. 
Однако Бунин, как выяснилось в последний момент, 
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Модернистская периодика регионов (на примере журнала «В мире искусств» (1907–1910 гг.))

приехать в Киев не смог, и его [24, 329] срочно при-
шлось заменить А. Блоком.

Согласно воспоминаниям А. Белого [25], его пись-
му к А. Д. Бугаевой [26, 312], а также письмам А. А. Бло-
ка к матери [27] можно судить, что литературных 
вечеров с участием этих писателей было два: пер-
вый прошел 4 октября в Городском оперном театре, 
а второй, 6 октября, в зале Коммерческого собрания, 
на котором А. Белый выступил с лекцией «Будущее 
искусства». Подробно о том, какая атмосфера цари-
ла на этих вечерах, как принимала знаменитых по-
этов киевская публика, рассказывает в очерке «Три 
дня из жизни Александра Блока» Л. Ф. Хинкулов, ав-
тор книги «Золотые ворота Киева: Новое о русских 
писателях в Киеве» [28].

Организатором «Вечера нового искусства», при-
гласившим в Киев петербургских и московских лите-
раторов, стал один из создателей журнала «В мире 
искусств» А. И. Филиппов. В проведении этого куль-
турного мероприятия ему помог известный лите-
ратуровед, приват-доцент Киевского университета 
Ф. де Ла Барт. В заметке, опубликованной в издании 
после выступлений приезжих знаменитостей, гово-
рилось о том, что во многом с ними можно не согла-
шаться, но не считаться с ними нельзя: «Это значи-
ло бы пройти мимо целого отдела интеллектуальной 
жизни, не заглянув даже в него, это значило бы остав-
лять без внимания большую главу духовной совре-
менной жизни, — утверждал критик Мойтон. — Наше 
время в лице так называемых декадентов, модерни-
стов, импрессионистов имеет представителей совер-
шенно своеобразного рода творчества, и вечер, по-
священный “Новому Искусству”, видел, прежде всего, 
свою цель в том, чтобы познакомить публику с этим 
отделом творчества» [29, 26].

Как следует из заметки, вечер (первый из двух) 
состоял из трех отделений. Начался он с выступления 
А. Белого, прочитавшего свои стихи и выступивше-
го с лекцией «Об итогах развития нового искусства». 
А. Блок прочел незадолго до этого написанную «Не-
знакомку» и стихотворение «Утихает тихий вечер». 
Представили на суд зрителей свои произведения 
С. Кречетов и Н. Петровская, в исполнении актеров 
прозвучали стихи К. Бальмонта. Затем настал че-
ред музыкантов: оркестр исполнил произведения 
Н. А. Римского-Корсакова, финского композитора 
Яна Сибелиуса, а также редактора журнала и ком-
позитора Б. Яновского. А. Блок в письме к матери 
от 9 октября 1907 г. сообщал о прошедшем вечере: 
«Успех был изрядный, на следующий день газеты 
подробно ругали и хвалили» [27].

Видимо, в понятие «успех» поэт вкладывал вни-
мание публики. Что же касается киевской газетной 
критики, то лишь одно издание — «Киевские вести», 
дало положительный отклик на выступление сто-
личных литераторов, да и то с оговорками. Автор 
отчета, хотя и отметил, что зал был переполнен, вы-

сказал мнение, что это обстоятельство было вызва-
но лишь известностью выступавших. И хотя лекция 
А. Белого не пришлась ему по вкусу, он признал, что 
чтение своих произведений писателями публика 
встретила доброжелательно, а «великолепная “Не-
знакомка” Блока» была признана «лучшим номером 
литературной программы» [30].

В целом же мнение киевских критиков о встрече 
со столичными литераторами оказалось негативным. 
Отвечая на их порой поверхностные высказывания 
на газетных полосах, редакция журнала «В мире ис-
кусств» опубликовала анонимную заметку с «говоря-
щим» названием «А судьи кто?», в которой публично 
высекла оппонентов: «Мы ожидали врагов серьезных, 
которые пришли бы в полном вооружении и вступи-
ли бы с нами в бой… И кого же мы увидели? Недале-
ких, легкомысленных и очень смешливых болтунов… 
Какие же это враги? Так, наш почтеннейший “кри-
тик”, найдя у себя склонность к сыскному делу, шел 
по пятам Александра Блока и выслеживал, сколько 
и что именно ест и пьет А. Блок в театральном буфе-
те. Выследил и доложил почтенной публике» [31, 27].

Причина негативного восприятия «Вечера ново-
го искусства» большинством киевских критиков объ-
ясняется, прежде всего, тем, что символизм, предста-
вителями которого были выступавшие литераторы, 
с трудом пробивал в то время путь к общественно-
му признанию. Начало этому явлению в отечествен-
ной литературе положил Д. С. Мережковский (1865–
1941), выступивший в Санкт-Петербурге в октябре 
1892 г. с публичной лекцией «О причинах упадка 
и о новых течениях современной русской литера-
туры», вышедшей в следующем, 1893 г., отдельным 
изданием [32]. Именно эта лекция и его поэтиче-
ский сборник «Символы. Песни и поэмы» [33] ста-
ли манифестом символизма. В 1907 г. и московские, 
и петербургские критики еще «ломали копья» по по-
воду оценки этого направления в искусстве. Впро-
чем, до признания символистов оставалось совсем 
немного времени.

В мае 1908 г. редактором журнала «В мире ис-
кусств» стал А. Филиппов, а издателем — И. Микла-
шевский, о чем свидетельствует архивный документ, 
датированный 5 Апреля 1908 г.:

«М. В. Д. Киевский Губернатор
В Главное Управление по делам печати.
по канцелярии
Часть 4. 5 Апреля 1908 г. № 1128 Г. Киев
Издатель выходящего в г. Киеве двухнедельно-

го журнала под названием «В Мире искусств», Алек-
сандр Иванович Филиппов и титулярный советник 
Иосиф Михайлович Миклашевский [передали] мне, 
2 Апреля 1908 года, письменное заявление о том, что 
первый из них (Филиппов) переуступает последнему 
(Миклашевскому), в полную собственность издание 
означенного журнала «В Мире искусств», при чем 
ответственным редактором этого журнала, по при-
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глашению Миклашевского, принимает на себя Алек-
сандр Иванович Филиппов в полном объеме.

Программа же журнала «В Мире искусств», а рав-
но и все остальные условия выпуска такового оста-
ются без изменений.

Об [этом] уведомляю Главное Управление по де-
лам печати.

К [отзыву] моему от 5 Июля 1907 года за № 2406, 
присовокупляю, что мною, одновременно с сим, выда-
но Миклашевскому новое Свидетельство за № 1128, 
на издание журнала «В Мире искусств» и об этом по-
ставлен в известность Киевский Временный Коми-
тет по делам печати.

Губернатор, В должности Шталмейстера [подпись]
Правитель Канцелярии [подпись]» [11].
На первый взгляд, смена руководства в издании 

не повлияла на выбранный ранее курс пропаганди-
ровать «новое искусство». Более того, как следует 
из «Набросков» А. Филиппова, сетовавшего на то, 
что «наша живопись продолжает оставаться для 
иностранцев чем-то малоизвестным и непонятным», 
все же, по его мнению, в «художественной среде ясно 
замечается определенная тенденция к ознакомле-
нию заграничной публики с русским искусством». 
Как подчеркивает автор, «Венское художественное 
общество “Secession” проявило лестную для русских 
художников поддержку редакции нашего журнала 
в деле устройства в Вене коллективной выставки 
картин современных русских художников» [34, 17].

О серьезности занимаемой изданием позиции 
в системе русской периодики, освещающей вопросы 
искусства, свидетельствует и публикация в этом же 
номере корреспонденции «К вопросу о реформе теа-
тра», которая информирует читателей о том, что «15 
и 16 апреля в помещении редакции журнала “В мире 
искусств” состоялось совещание группы представи-
телей сцены и художественных критиков под пред-
седательством В. Э. Мейерхольда по вопросу о не-
обходимости созыва в ближайшем будущем съезда 
всех лиц, заинтересованных в судьбах русского теа-
тра, в его реформировании» [35, 25].

Журнал также продолжал организовывать вы-
ставки современного искусства. Так, по свидетель-
ству «Краткой летописи художественной жизни 
1907–1914 годов», составленной Г. Ю. Стерниным, 
в марте 1909 г. «в Одессе открылась выставка совре-
менных художников, организованная И. И. Лазарев-
ским и А. И. Филипповым. Среди экспонатов — рабо-
ты членов Союза русских художников, Московского 
и Южно-русского товариществ художников. Позднее 
выставка была показана в Киеве и Харькове» [36, 
237]. В декабре того же, 1909 г., «в залах Музея обще-
ства изящных искусств в Одессе открылась VII пере-
движная выставка картин журнала “В мире искусств”, 
организованная редактором журнала А. И. Филиппо-
вым. В экспозиции большое место занимали произ-
ведения В. Э. Борисова-Мусатова» [36, 242].

В январе 1910 г., видимо, с целью укрепления 
позиций журнала в редакционно-издательской сфе-
ре, в нем вновь была осуществлена реорганизация:

«М. В. Д. Киевский Губернатор
В Главное Управление по делам печати.
по канцелярии Часть 1-я
24 Января 1910 г. № 360 Г. Киев.
Издатель выходящего в г. Киеве журнала под на-

званием “В Мире искусств” Иосиф Михайлович Микла-
шевский подал мне 18 Января 1910 года письменное 
заявление о том, что вторым редактором означен-
ного журнала в того же 18 Января 1910 года состо-
ит он сам, а обязанности первого редактора журна-
ла остаются по-прежнему на Александре Ивановиче 
Филиппове, и что оба они будут ответственны за из-
дание в полном объеме.

Программа журнала «В Мире искусств», а равно 
все остальные условия выпуска такового, остаются 
без изменения.

В удостоверение изложенного сего числа за № 360 
выдано Иосифу Миклашевскому Свидетельство в двух 
экземплярах, взамен такого же Свидетельства, вы-
данного 5 Апреля 1908 года за № 1128.

Об этом уведомляю, в дополнение к отзыву 
от 5 Апреля 1908 года за № 1128, для сведения.

И. д. Губернатора, Вице-Губернатор [подпись]
За Правителя Канцелярии [подпись].» [11].
Однако, несмотря на ряд творческих успехов ре-

дакционного коллектива и стремление его руковод-
ства к усовершенствованию издания, постепенно 
от сотрудничества с журналом стали отказываться 
такие известные художники, как А. Бенуа и С. Яре-
мич, а также литераторы — В. Брюсов и А. Белый. 
Сегодня трудно судить, что стало первопричиной их 
разрыва с редакцией: идеологические разногласия 
с руководством или недовольство низкими гонора-
рами. По крайней мере, вводимые нами в научный 
оборот архивные документы ответа на этот вопрос 
не дают. Возможно, причин было несколько. Итог же 
разрыва столь значимых деятелей русского искусства 
с изданием закономерен: в 1910 г. журнал «В мире 
искусств» прекратил существование.

***
Несмотря на всего лишь трехлетний с неболь-

шим период существования журнала «В мире ис-
кусств», изучение контента ряда номеров позволяет 
судить о серьезной просветительской деятельно-
сти его творческого коллектива, системной про-
паганде им «нового искусства» — модернизма. 
Следуя эстетической программе петербургского 
«Мира искусства», трансформируя ее примени-
тельно к реалиям киевской жизни, сотрудники 
этого издания информировали своих читателей 
о важнейших художественных событиях не толь-
ко местного значения, но также общероссийского 
и шире — зарубежного.
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Характерно также и то, что на его страницах пу-
бликовалась не только оперативная информация, 
но и теоретические статьи, посвященные разным 
видам искусства: литературе, живописи, музыке, 
театру. Кроме того, редакция не ограничивалась 
лишь выпуском журнала. Следуя опыту своих пред-
шественников, «мирискусников», сотрудники ки-
евского издания организовывали художественные 
выставки, проводили литературные и музыкальные 
вечера, что способствовало повышению культурно-
го уровня местного студенчества и интеллигенции. 
Все это позволяет сделать вывод о том, что журнал 
«В мире искусств» занял заметное и почетное место 
среди региональных литературно-художественных 
изданий Серебряного века модернистской направ-
ленности.
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Аннотация: изменение представлений об электронных коммуникациях и распространение социаль-
ных сетей способствовало существенному изменению привычных способов общения с потребителя-
ми. Социальные сайты оказали значительное влияние на покупательское поведение с точки зрения 
осознания необходимости покупки, поиска информации о продуктах, оценки доступных альтернатив, 
принятия решения о покупке, вынесения оценки о покупке после процесса покупки и опыта использо-
вания продукта. Цель исследования заключается в выяснении влияния социальных сетей на потре-
бительское поведение.
Ключевые слова: социальные сети, покупательская способность, маркетинг, компании, потреби-
тели.

Abstract: changing ideas about electronic communications and the spread of social networks have contributed 
to a significant change in the usual ways of communicating with consumers. Social sites have had a significant 
impact on purchasing behavior in terms of awareness of the need to purchase, searching for information about 
products, evaluating available alternatives, making a purchase decision, evaluating a purchase after the 
purchase process, and the experience of using a product. The purpose of the paper is to find out the influence 
of social networks on consumer behavior.
Keywords: social networks, purchasing power, marketing, companies, consumers.

Популярность социальных сетей заключается 
в том, что они позволяют потребителям взаимодей-
ствовать друг с другом, обмениваться информацией. 
Широкое распространение социальных сетей позво-
ляет компаниям сохранять свои позиции на интер-
нет-площадках, продвигая свои продукты, находя 
новые способы взаимодействия с клиентами. Воз-
ник новый тип поведения, повлиявший на покупа-
тельскую способность потребителей. Рекламодатели 
открыли для себя несколько способов отправки ре-
кламных сообщений через социальные сети (созда-
ние контента для компании с целью прорекламиро-
вать ее бренд, продукты и услуги; распространение 
рекламы через контент пользователя в социальных 
сетях, где рекламодатель выстраивает связь между 
рекламой в социальных сетях и сайтами компаний 
[1] с учетом различных сегментов пользователей 
этих сайтов). Когда компании хотят продать товар 
на любом из сайтов социальных сетей, потребитель 
может очень точно выбрать сегмент для просмотра 
товаров таким образом, который до сих пор не обе-
спечивался ни одним другим способом покупки.

Благодаря эффективному внедрению программ 
маркетинга в социальных сетях компании могут 
создавать прочные и взаимовыгодные отношения 
со своими клиентами, повышая их удовлетворен-
ность и стремление, а также создавая или укрепляя 
бренд [2]. Компании ищут наиболее выгодные спо-

собы использования социальных сетей для установ-
ления здоровых отношений со своими клиентами, 
чтобы продвигать свои продукты и услуги и укре-
плять авторитетный образ своих брендов среди об-
щественности. Это требует от компаний сосредото-
чить все свои ресурсы на развитие социальных сетей 
в качестве маркетинговой стратегии. В связи с этим 
международные компании нанимают множество 
экспертов и консультантов в данной сфере, чтобы 
получить качественные рекомендации по содержа-
нию и эффективности своей рекламы прежде чем 
публиковать ее в социальных сетях, чтобы повысить 
эффективность своих маркетинговых программ. Бо-
лее того, клиенты рассматривают социальные сети 
как инструмент для взаимодействия с различными 
брендами в любое удобное для них время [3].

Покупательское намерение. Намерение потре-
бителя возникает не из вакуума, а, скорее, обусловле-
но внутренними переменными и внешним окружени-
ем, которые подталкивают его к принятию решения 
о покупке. Например, демографические факторы, 
такие как возраст, пол, национальность и семейное 
положение. Стоит заметить, что поведение молодых 
потребителей отличается от поведения потребителей 
старшего возраста, а поведение потребителей-муж-
чин в отношении товаров и услуг отличается от по-
ведения потребителей-женщин, не говоря уже о роли 
социального статуса в принятии решения о покуп-
ке [4]. Маркетолог может определить потребности 
и желания потребителя и эффективно реагировать 
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на них, учитывая все факторы, что, в свою очередь, 
подталкивает потребителя быть более лояльным 
и приверженным продукции бренда. Нет сомнений 
в том, что эта лояльность укрепляется, когда имеется 
правильно спланированная и таргетированная ре-
кламная программа, основанная на убеждении и вли-
янии на намерение покупки, а также на использова-
нии соответствующих рекламных средств, которые 
служат целям организации.

Принятие решения о покупке. Процесс приня-
тия решения о покупке представляет собой деятель-
ность, осуществляемую отдельным потребителем 
или руководством организации, а также является 
непрерывным процессом, который обычно начина-
ется с момента возникновения потребности в товаре 
и желания приобрести его до момента завершения 
процесса покупки. Существуют различные типы ре-
шений о покупке. Некоторые из них имеют важное 
значение, когда речь идет о покупке товара высокого 
класса, поскольку покупка такого типа товара тре-
бует сбора большого количества информации о нем 
и тщательного обдумывания. Другие типы решений 
о покупке не требуют затраты больших усилий, так 
как решение о покупке принимается быстро и не тре-
бует сбора информации, как в случае покупки по-
вседневных или быстро потребляемых товаров, на-
пример продуктов питания.

Типы решений о покупке. Выделяют два типа 
решения — эмоциональный и рациональный.

Эмоциональный. Различные факторы подталкива-
ют потребителя к покупке товаров без объективной 
оценки своих материальных возможностей. Скорее, 
он может действовать лишь исходя из подражания 
мнению какой-то референтной группы, к которой 
он принадлежит, либо осуществляет покупку про-
сто потому, что он очарован внешним видом, цветом 
или размером упаковки. Таким образом, решение 
о покупке является спонтанным, без размышлений 
и изучения товара, просто из-за подражания или 
симпатии к его внешнему виду [5, 2417].

Рациональный. Мотивы покупки рациональны, 
если решение о покупке строится на основе ана-
лиза и изучения всех факторов, связанных с реше-
нием о покупке товара. Австрийский психолог Зиг-
мунд Фрейд считал, что поведение индивидов есть 
результат конфликта двух сил внутри личности — 
мотивов и ограничений. Когда ограничения прева-
лируют над мотивами, потребитель принимает ре-
шение о покупке. Однако, если в результате страха, 
застенчивости, осознания опасности или иных эко-
номических и социальных давлений произошло об-
ратное, то это приведет к ослаблению ограничений 
и усилению мотивов, и тогда потребитель примет 
решение не покупать товар.

Концепция покупательского поведения. Из-
учение поведения потребителей имеет большое 
значение для маркетологов, а знание поведения 

потребителей помогает рынку понять, как поку-
патель думает и выбирает товары. Кроме того, это 
дает понимание того, как на потребителей влияют 
культурные, социальные, личностные и психологи-
ческие факторы. Большинство этих факторов не-
подконтрольны маркетологам, но они стремятся 
принимать их во внимание, чтобы понять сложное 
поведение потребителей.

Покупательское поведение потребителей опре-
делено как действия, в которых потребитель непо-
средственно участвует в приобретении, использова-
нии и распоряжении товарами и услугами, включая 
процессы принятия решений, которые предшествуют 
этим действиям. В этой связи исследователи стре-
мятся разработать более сложные концепции и мето-
ды контроля с помощью поведенческих наук, чтобы 
более глубоко понимать, прогнозировать и, возмож-
но, регулировать поведение потребителей [6, 27].

Параметры или компоненты воспринимаемой 
маркетинговой деятельности в социальных сетях. 
Это — наслаждение (радость), взаимодействие, де-
тализация информации в соответствии с потребно-
стями пользователей, важность.

Наслаждение (радость). Представляет собой ре-
зультат процесса развлечения человека через сай-
ты социальных сетей. Люди, которые используют 
социальные сети, всегда стремятся получить удо-
вольствие или провести счастливое время в этом 
виртуальном сообществе, основываясь на опреде-
ленных элементах, а именно на развлечениях, сча-
стье и отдыхе [7].

Взаимодействие. Социальные сети — это компо-
нент, который оказывает положительное влияние 
на чувства своих пользователей и способствует их 
большему участию в интернет-сообществах [8, 34]. 
Средства коммуникации играют важную роль в об-
мене идеями, мнениями и предложениями, и такое 
взаимодействие приводит к обмену пользователя-
ми не только информацией и опытом, но и знаниями 
о продуктах, компаниях и брендах. То есть пользова-
тели находят в этих частных организациях и компа-
ниях материал для обмена информацией и взаимо-
действия друг с другом.

Некоторые исследователи указывают на то, что 
взаимодействие через социальные сети необходимо 
для создания связей между брендами и их клиента-
ми, а также представляет собой мотивацию для кли-
ентов создавать пользовательский контент (UGC). 
Такое взаимодействие способствует достижению 
важной цели компаний, когда клиенты рассказывают 
о ее продуктах и   обсуждают ее. Компании стремятся 
сначала построить взаимодействие между компани-
ей и некоторыми клиентами, а затем уже выстроить 
взаимодействие между этими клиентами и другими 
группами клиентов. Здесь стоит отметить, что для 
того, чтобы компании достигли данной цели, они 
должны предоставлять уникальный контент своих 
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брендов, такой как изображения, графика и видео, 
чтобы этот контент стал катализатором позитивных 
дискуссий и разговоров в социальных сетях и помог 
добиться желаемого отклика потребителей о ком-
паниях [9, 367].

Детализация информации в соответствии с по-
требностями пользователей. Этот термин опреде-
ляется как уровень удовлетворения пользователями 
информационным содержанием, предоставленным 
компанией, и его сопоставление с различными по-
требностями и желаниями пользователей социаль-
ных сетей, ведь клиенты ищут ту информацию, ко-
торая бы отвечала их требованиям и вкусам. Процесс 
детализации информации зависит от контакта с поль-
зователями, у которых различные потребности в ин-
формации, а также от предоставления соответству-
ющего контента для каждой группы в отдельности. 
Это контрастирует с классическими средствами мар-
кетинговых коммуникаций, которые доставляют со-
общения, не принимая во внимание многообразные 
потребности клиентов [10].

Важность. Речь идет об уровне осведомленно-
сти и ощущении людьми важности маркетинговой 
деятельности в социальных медиа. Это также свиде-
тельствует об уровне важности контента, который 
компании представляют пользователям через соци-
альные сети. Так, некоторые статистические данные 
показывают, что уровень реакции клиентов на рекла-
му в социальных сетях достигает 55%. Международ-
ные компании осознали новую реальность, поэтому 
они изобрели специальное приложение на мобиль-
ном телефоне в сотрудничестве с компанией Apple. 
Главной целью этого приложения является облег-
чение и ускорение постоянного общения клиентов 
с компанией, а также достижение того, что известно 
как двустороннее общение. Данное приложение бес-
платное и доступно для всех владельцев телефонов 
марки Apple [11, 371].

Некоторые исследования, сосредоточенные на мо-
ниторинге вышеперечисленных аспектов маркетин-
говой деятельности через сайты социальных сетей, 
показывают, что, например, в Индии наиболее важны-
ми параметрами маркетинга в интернете являются 
общение, современность информации и удовольствие, 
в Китае на первый план выходит актуальность ин-
формации, во Франции — удовольствие, за которым 
следуют взаимодействие и современность, а в Италии 
на первом месте оказалась новизна информации, за-
тем удовольствие и, наконец, взаимодействие. Есть 
мнение, по которому параметры маркетинговой де-
ятельности в социальных медиа, оказывающие наи-
большее влияние на клиентов, представляют собой 
следующий ряд: взаимодействие, детализацию ин-
формации и ее актуальность [12, 370].

Факторы, влияющие на решение о покупке. 
Это характер потребителя, товара, продавцов и про-
изводителей, а также покупательной способности.

— Характер потребителя: покупательские 
решения потребителей различаются в зависимо-
сти от этапов, которые они проходят в этом про-
цессе; продолжительности времени, необходимого 
для завершения каждого этапа; социальных ха-
рактеристик потребителя (его социальный класс 
и убеждения), а также от его способности учиться 
на своем предыдущем опыте в области маркетин-
га и закупок [13].

— Характеристики товара: на решение о покуп-
ке товара непосредственно влияют характеристики 
этого товара, а именно его качество, цена, функци-
ональные, социальные и психологические преиму-
щества для потребителя. Поэтому производители 
постоянно стремятся совершенствовать свою про-
дукцию и добавлять своим товарам новые преиму-
щества, чтобы добиться максимальной выгоды и по-
будить потребителей к их покупке.

— Характер продавцов и производителей: произ-
водителю важно уметь создавать отличный имидж 
для своих торговых марок на рынке, а также про-
давать свою продукцию через магазины с хорошей 
репутацией и через обученных и профессиональ-
ных продавцов. Это будет способствовать появле-
нию доверия потребителей к этим продуктам, вы-
работке лояльности к ним и стимулированию к их 
покупке [14, 67].

— Характер покупательной позиции: факторы, 
связанные с позицией покупателя, иногда влияют 
на процесс принятия решения о покупке. Эти фак-
торы включают в себя время, отведенное для по-
купки, финансовые и социальные условия, а также 
место покупки.

Следовательно, покупательское поведение пред-
ставляет собой реакцию людей, полученную ими 
в результате действия, которому они подверглись 
и посредством которого они стремятся удовлетво-
рить потребность в покупке. Это можно резюмиро-
вать следующим образом: существуют определенные 
действия, которые предпринимает потребитель для 
того, чтобы получить товар или услугу; модели по-
ведения являются результатом влияния внешних 
и внутренних факторов; информация играет зна-
чительную роль в воздействии на восприятие то-
вара, формирование образа о нем и последующем 
принятии решения о его покупке; процесс общения 
с окружающими, обсуждения и обмена информаци-
ей оказывает большое влияние на формирование 
покупательского поведения [15, 27].

Важность изучения потребительского пове-
дения. Использование социальных сетей опирается 
на изучение потребительского поведения, которое 
заключается в следующем:

— Помочь потребителю разобраться в процес-
се покупки товаров и услуг, т. е. узнать, что и зачем 
он покупает. Как он может приобрести тот или иной 
товар, используя различные методы?



147ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ФИЛОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА. 2023. № 4

Влияние социальных сетей на маркетинг

— Помочь понять взаимосвязь между внешними 
и внутренними факторами, которые влияют на лю-
дей и их потребительское поведение.

— Помочь маркетологам в разработке соответ-
ствующих маркетинговых стратегий, которые не мо-
гут быть применены на практике без полного пони-
мания поведения потребителей.

— Обнаружить соответствующие маркетинговые 
возможности для организаций и компаний в свете 
серьезной конкуренции в данной сфере.

— Разработать и усовершенствовать продук-
ты и услуги.

— Оперативно реагировать на изменения, ко-
торые могут произойти в потребностях и желаниях 
потребителей [16, 133].

Фирмы создают новые бизнес-модели удовлет-
ворения потребностей и ожиданий потребителей, 
включающие несколько шагов: представление 
информации, услуг и товаров в привлекательной 
и утонченной форме; кардинальная трансформа-
ция традиционной бизнес-системы (внутренней 
и внешней); изменение взгляда на потребителя 
(если раньше потребитель рассматривался как 
цель, то отныне необходимо считать его заинте-
ресованным лицом и акционером); убежденность 
в том, что потребители и социальные сети, кото-
рые они продолжают использовать, обладают вы-
сокой способностью оптимизации образа товара 
и коммерческого продукта; убежденность в том, 
что потребители могут продвигать продукт по-
средством взаимодействия с другими людьми че-
рез социальные медиа; возможность потребителя 
оценивать товар по шкале от 1 до 5 и сообщать 
об ошибках и недочетах, если таковые имеются 
(также потребитель может обращаться в отдел 
«жалоб и предложений», что позитивно отражает-
ся на улучшении качества продуктов и разработке 
новой продукции) [17, 41].

Заключение. Результаты исследования можно 
резюмировать следующим образом:

Отличие и разнообразие продуктов, рекламиру-
емых через сайты социальных сетей, подталкива-
ет потребителей взаимодействовать друг с другом 
и искать новые продукты. Это также оказывает вли-
яние на покупательское поведение и способствует 
его формированию.

В настоящее время социальные сети можно счи-
тать лабораторией маркетинга и рекламы различ-
ных продуктов, так как эти сайты смогли охватить 
все возрастные группы населения, начиная с моло-
дых и заканчивая пожилыми. Самую важную кате-
горию представляет молодежь, которая является 
будущим человечества и его бесценным богатством. 
В этой связи социальные медиа стремятся повлиять 
на нее и на различные модели поведения, которые 
присущи этой группе. В частности, она характеризу-
ется высокой степенью интерактивности.

Социальные сети значительно влияют на процесс 
принятия решения о покупке на всех его этапах. Они 
воздействуют на восприятие потребителем товаров, 
рекламируемых в социальных медиа; оценку потре-
бителем альтернативных товаров; решение о по-
купке после того, как он ознакомился с продуктами, 
которые он приобрел, в соответствии с критериями 
покупки; степень удовлетворенности потребителя 
своей покупкой.

В качестве рекомендаций по развитию как кон-
тента компании, так и потребительского контента 
можно предложить следующее: компаниям следует 
расширять использование социальных сетей в мар-
кетинговой политике; необходимо предоставлять 
потребителю достаточную и полную информацию 
о продуктах и   компании; важно правильно сочетать 
компоненты и параметры, делающие маркетинго-
вую стратегию компании привлекательной и при-
емлемой для пользователей социальных сетей; для 
этой работы следует формировать рабочие группы, 
обновляющие контент социальных сетей и отсле-
живающие реакцию на него своих пользователей.
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Аннотация: в данном исследовании анализируется газетный материал за 2000 г. — август 2023 г. 
с целью выявления специфики концептуализации лексемы «экономика» в русскоязычной картине 
мира. В результате анализа установлен факт новых семантических приращений лексемы «эконо-
мика»: как положительных и отрицательных, так и нейтральных. Выявлена растущая актуаль-
ность понятия «экономика» в связи с появлением новых имплицитных смыслов в разноплановых 
текстах. Источниками послужили медиатексты газетного дискурса, собранные в Национальном 
корпусе русского языка.
Ключевые слова: экономика, медиатекст, концептуализация, лексема, концепт, язык экономической 
науки, имплицитность, языковая картина мира, популярный экономический дискурс.

Abstract: this study analyzes newspaper material from 2000 to August 2023 in order to identify the specifics 
of conceptualization with the lexeme «economy» in the Russian-language picture of the world. As a result of 
the analysis, the fact of new semantic increments of the lexeme «economy» was established: both positive and 
negative, and neutral. The growing relevance of the concept «economy» is revealed in connection with the 
emergence of new implicit meanings in diverse texts. The sources were media texts of newspaper discourse 
collected in the National Corpus of the Russian Language.
Keywords: economics, media text, conceptualization, lexeme, concept, language of economic science, 
implicitness, linguistic picture of the world, popular economic discourse.

При изучении концептуализации лексемы эко-
номика в современных медиатекстах следует дать 
толкование данному термину. В «Толковом словаре» 
Д. Н. Ушакова экономика — это хозяйственный уклад, 
хозяйство или наука, изучающая хозяйственную де-
ятельность [1, 1399–1400]. Экономика языка — это 
область исследований на стыке экономики и социо-
лингвистики ввиду общности исследуемых объектов. 
Язык — это основа коммуникативной функции среди 
представителей многих наук: экономики, истории, 
литературоведения, языкознания, политики. Язык 
экономической науки описывает экономическую 
действительность и предписывает нам основные 
действия с ней [2, 7]. Исследование экономической 
науки и языка экономики неразрывны между собой 
и не могут существовать отдельно друг от друга.

В конце ХХ в. увеличилось количество научных 
исследований и трудов в сфере экономического 
дискурса: В. Н. Рогожникова, Т. Г. Добросклонская, 
Е. Г. Петушинская, Е. О. Шибанова, Н. Ю. Бородулина, 
Н. К. Кравченко Л. В. Балашова, Т. А. Евтушина, Н. А. Ко-
вальская, К. В. Томашевская, И. В. Мурадян. Многие 
научные деятели рассматривают репрезентацию 
экономического дискурса сквозь призму метафори-
ческих приращений, интересуются разнообразными 

жанрами экономического дискурса, изучают текст 
как социокультурное явление, рассматривают тол-
кование современных экономических контекстов. 
Поэтому с уверенностью можно утверждать, что 
экономический дискурс является не только значи-
мым в данное время, но и интересным современно-
му читателю [3, 43].

Рассматривать лексему «экономика» следует 
на примере современных медиатекстов, которые 
составляют концепт данного понятия. Медиатекст 
представляется как способ мышления современных 
людей и выявляет их коммуникативную функцию, 
которая реализуется при помощи интернета, радио-
вещания, печати, телепередач, комментариев, дис-
куссий [4, 131]. Медиатексты способны мотивировать 
широкие массы людей к определенным действиям, 
вносить коррективы в мировоззрение людей, при-
водя в пример правдивые доводы, интересные фак-
ты и правдивые доказательства.

Актуальность данной темы обусловливается не-
обходимостью в изучении экономической картины 
мира современного человека, а также ее лексическо-
го воплощения. Исследование экономического дис-
курса невозможно без изучения социума и индивиду-
альной личности. Данная тема интересна тем, что все 
процессы, происходящие в жизни человека, находят 
реализацию в жанрах экономического дискурса [5, 8].
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Материалом для нашего исследования являются 
общественно- политические газеты и интернет-ис-
точники: «Московский комсомолец», «Коммерсант», 
Lenta.ru, «Известия», «Комсомольская правда», «Пар-
ламентская газета», собранные в Национальном кор-
пусе русского языка [6].

Цель нашего исследования — проанализировать 
и выявить специфику концептуализации лексемы 
«экономика», сравнить количество контекстов с ней-
тральными, положительными и отрицательными 
значениями лексемы экономика, а также выбрать 
и посчитать количество употребления этой лексемы 
в периоды: с 2000 г. по 2011 г.; с 2012 г. по август 2023 г.

Проведя анализ медиатекстов, мы можем утверж-
дать, что за 2000–2011 гг. встречается 109 контекстов, 
содержащих лексему экономика, а за 2012 г. — август 
2023 г. — 1192 контекста. Отмечая превалирование 
использования контекстов с лексемой экономика, мы 
можем говорить о явном интересе социума к пред-
мету современной экономической науки в послед-
нее десятилетие, примерами чему служат выдержки 
из современных медиатекстов: «Почему экономика 
оживает, а уволенных становится все больше»; Эко-
номика пока сохраняет риски коронакризиса»; «Угле-
родная экономика в ближайшие 30 лет точно будет 
определять всю энергетическую повестку»; «Наби-
уллина рассказала о вызовах, с которыми столкнет-
ся российская экономика»; «Российская экономика 
признана неконкурентоспособной» [6].

Все примеры с лексемой экономика можно раз-
делить на три вида: отрицательные, положитель-
ные и нейтральные. За период с 2000 по 2011 гг.: 
положительных контекстов — 7%, отрицательных 
контекстов — 5%, а нейтральных — 88%. За период 
с 2012 г. по август 2023 г.: положительных — 27%, от-
рицательных контекстов — 16%, а нейтральных — 
43%. Поэтому мы можем утверждать, что с каждым 
годом увеличиваются имплицитные подтексты лек-
семы «экономика» как с положительной оценкой, 
так и с отрицательной. Журналисты и деятели ре-
кламы вкладывают в лексему «экономика» все но-
вые смыслы, что увеличивает заинтересованность 
читателей в целом.

Большинство контекстов приходится на «Пар-
ламентскую газету», поэтому мы считаем уместным 
привести примеры, ссылаясь именно на этот источ-
ник. В 2020–2021 гг. большое значение уделяется 
экономике с позиций выхода из «коронавирусного 
кризиса», пандемии. Поэтому возникает ассоциа-
тивный ряд: экономика — кризис — коронавирус — 
пандемия. Данная тематическая группа находит свое 
воплощение в речи журналистов и политических 
деятелей, данный факт освещает «Парламентская 
газета»: «Долгов: экономика России легче «пере-
несла» пандемию, чем другие страны»; «Орешкин: 
к концу года экономика полностью восстановится 
после коронавируса»; «Набиуллина: экономика 

России может достичь допандемического уровня 
к концу года»; «Володин: экономика России оказа-
лась более защищенной от COVID-19, чем у других 
стран» [6]. В приведенных примерах пандемия срав-
нивается с кризисом, из которого экономика посте-
пенно выходит.

Всевозможные виды статей в сфере экономи-
ки реализуют популярный экономический дискурс, 
так как здесь уделяется внимание определенным 
процессам экономической концептосферы (рынок, 
рубль, торговля, девальвация, биржа, доллар, евро, 
инвестиции, фонд, кризис, инфляция, покупатель) 
[7, 7]. Экономический дискурс представляет собой 
непрерывный процесс, частью которого является 
контекст. Анализ подобранных примеров позволяет 
выявить специфику когнитивного процесса речепро-
изводства и сделать определенные выводы в сфере 
экономического дискурса. Статьи популярного эко-
номического дискурса выполняют все функции ме-
диатекста: образовательную, идеологическую, ин-
формативную, рекламную, развлекательную [8, 32].

Информативная функция заключается в том, что 
журналисты и политические деятели рассказывают 
о событиях в мире экономики, состоянии экономики 
в разных странах: «Экономика Росси завершила вос-
становление, заявил Решетников» [6]. Устойчивые со-
четания слов создают непосредственность и живость 
описания, придают образность речи [9, 49]. Важной 
чертой экономических текстов является сочетание 
высоких книжных и разговорных слов и оборотов.

Рекламная функция связана с массовым воздей-
ствием на аудиторию с целью убеждения приобрести 
те или иные товары или воспользоваться определен-
ными услугами. Идеологическая функция заключается 
в том, чтобы представить массовой аудитории эко-
номические события с точки зрения экономической 
идеологии. Образовательная функция является функ-
цией понимания и изучения экономических поня-
тий и терминов. Тексты, имеющие развлекательную 
функцию, содержат необычные данные, курьезные 
случаи и интересные факты. Изучая концептосферу 
лексемы экономика, можем утверждать, что все эти 
функции имеют место в данной научной области: 
экономика пошла на поправку, экономика рухнула, 
теневая экономика, хорошая экономика, экономика 
идет на спад, рост экономики, движение экономики, 
экономика восстановилась [6]. Многие жизненные 
ситуации задают темы экономическим медиатек-
стам [10, 71].

Проведя анализ газетного материала за 2000 г. — 
август 2023 г., мы пришли к следующим выводам:

Анализ материалов за 2000 г. — август 2023 г. по-
зволяет установить растущую актуальность понятия 
«экономика», становятся актуальными разноплано-
вые семантические контексты. Фразеологические со-
четания с лексемой «экономика» интерпретируются 
с новыми имплицитными смыслами.
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Изучив отношение к понятию «экономика» в тек-
стах данного периода, можно говорить об увеличе-
нии положительных и отрицательных имплицитных 
смыслов в газетном дискурсе, что определяет уве-
личение интереса носителей языка к данной лек-
семе и представление ее в разных репрезентациях.

Несмотря на уменьшение контекстов с нейтраль-
ной коннотацией сохраняется большое количество 
текстов с лексемой «экономика», которые носят об-
разовательную и информативную функцию.
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования, в рамках которого были проанализи-
рованы материалы социальной тематики, опубликованные в массмедиа макрорегиона Большой Урал 
с 1 марта 2022 года по март 2023 года. Обращаясь к конкретным публикациям одного из объектов 
исследования — сетевого издания «ЕАН», авторы делают ряд системных выводов, в том числе о не-
обходимости более активного внедрения в журналистскую практику сквозных цифровых технологий.
Ключевые слова: социальная журналистика, контент, аудитория, диалог, эффективность меди-
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Abstract: the article presents the results of a study in which materials on social topics published in the mass 
media of the Greater Urals macro-region from March 1, 2022 to March 2023 were analyzed. Referring to the 
specific publications of one of the objects of research — the online publication “EAN”, the authors draw a 
number of systemic conclusions, including the need for more active introduction of end-to-end digital 
technologies into journalistic practice.
Keywords: social journalism, content, audience, dialogue, effectiveness of media activities.

Проблема и актуальность исследования. Транс-
формационные процессы Новейшего времени затро-
нули все без исключения сферы. В первую очередь 
это касается, конечно, изменений векторов социаль-
ной политики [1] и развития цифровых технологий 
[2]. Впрочем, вторжение последних в повседневную 
жизнь людей видоизменяет и роль всех видов медиа. 
Не только традиционные СМИ и все другие типоло-
гические группы массмедиа, повсеместно транслиру-
ющие сегодня контент прежде всего при посредстве 
глобальной Сети, но и социальные сети, мессендже-
ры, многократно ускорившие динамику информа-
ционных процессов, всё больше видоизменяются 
в сторону субъектов, формирующих у человека или 
представителей социума в целом картину мира [3]. 
Тем самым позиция человека в цифровом обществе, 
как свидетельствуют исследования [4], всё чаще от-
ражает парадоксальность его существования на гра-
ни реального и виртуального.

Логично, что в этих условиях возникает много 
вопросов по поводу того, как должен видоизменить-
ся и социальный институт журналистики? И если 
процессы конвергенции СМИ, влияния технологий 
на творческие компоненты деятельности журна-
листов изучаются достаточно системно и именно 
в контексте рекомендаций прикладного характера, 

то проблематика социальной сущности профессио-
нальных интенций вызывает немало противоречи-
вых дискуссий как в среде исследователей [5], так 
и медиапрактиков [6].

При этом «базовое понятие следует отграничить 
от сходных по звучанию названий, производных 
от латинского socio, — отмечает М. А. Бережная. — 
К ним, в частности, относится социальная журнали-
стика, представляющая собой освещение проблем 
социальной сферы в свете специфической профес-
сиональной идеологии» [7, 19]. Вместе с тем «взгляд 
на журналистику и медиа сквозь призму социально-
сти открывает дополнительные возможности изуче-
ния их социального функционирования. В сущности, 
в социальности выражается их интегративное воз-
действие на общество» [8].

А поскольку нормы, ценности, обычаи, традиции, 
нравы и законы социального изменяются по мере 
развития трансформационных процессов внутри 
общества, то современные массмедиа, что называ-
ется, по умолчанию должны не только отражать, 
но и формировать всеми имеющимися у них сред-
ствами актуальную для индивидов социальную по-
вестку дня как один из элементов, в большей или 
меньшей степени соотносимый с их картиной мира.

Результаты исследования. Нами было проведе-
но исследование, в рамках которого были проанали-
зированы материалы социальной тематики, опубли-
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кованные в массмедиа макрорегиона Большой Урал 
с 1 марта 2022 г. по март 2023 г. Методом мониторин-
га с использованием Big Data на первом этапе были 
выделены 185 текстов, в частности, контент газет 
«Комсомольская правда-Урал», «Областная газета» 
(г. Екатеринбург), сетевого издания «ЕАН — Евро-
пейско-Азиатские новости», портала «66.RU» и не-
которых других. Затем методом контент-анализа 
мы изучили 48 из них. Единицами анализа, свиде-
тельствующими, на наш взгляд, об эффективности 
журналистской работы в рамках реализации прин-
ципов социальной журналистики, были выбраны 
следующие: полноценное формулирование и рас-
крытие проблематики в материале; вовлеченность 
читателя в данную тему; креативность и методоло-
гическая проработанность подходов к сбору и обра-
ботке информации; использование для творческой 
деятельности возможностей новых информацион-
ных технологий; и, наконец, результативность дан-
ной публикации.

Поскольку объем полученного в рамках исследо-
вания материала слишком большой, поэтому в дан-
ной статье мы представляем анализ публикаций со-
циальной тематики лишь одного массмедиа — «ЕАН 
–Европейско-Азиатские новости».

Официально зарегистрировано данное масс-
медиа было 14 мая 1992 г., но сайт у издания был 
запущен только в 2008 г. Основная задача «ЕАН» 
формулируется как своевременное информирова-
ние жителей уральского региона о наиболее важ-
ных событиях, которые так или иначе, затрагивают 
повседневную жизнь граждан. Таким образом, ко-
манда «Европейско-Азиатских новостей» отража-
ет новостную повестку Свердловской, Тюменской, 
Оренбургской, Курганской и Челябинской областей, 
а также Пермского края.

На сайте «ЕАН» представлены короткие новост-
ные заметки, репортажи, интервью, а также аналити-
ческие материалы самой разной тематики: полити-
ческая повестка, криминал, культура и развлечения, 
туристический спектр, а также отдельное внимание 
уделяется социальной тематике. Основной принцип 
работы журналистов этого СМИ, как указано на офи-
циальном сайте (https://eanews.ru), «публикация до-
стоверной информации, а также обязательное при-
сутствие обеих сторон в любом конфликте.

В марте 2022 г. в издании запустили серию ма-
териалов о простых жителях Екатеринбурга, кото-
рые вкладывают силы в воспитание и образование 
молодежи. Первой публикацией из этой серии стало 
развернутое и подробное интервью с Сергеем Шу-
неевым под громким заголовком «От воровства — 
к волонтерству и спорту»: как Батя с окраины Ека-
теринбурга перевоспитывает трудных подростков». 
Таким образом, именно из заголовка мы понимаем, 
что речь пойдет о человеке, который в меру своих 
возможностей решает проблему социального сирот-

ства — проблемы, при которой дети имеют кровных 
родителей, но по каким-то причинам с их стороны 
нет должного воспитания и заботы.

Вместе с тем стандартное интервью в формате 
«вопрос-ответ» является не самым удачным выбо-
ром жанра для социальной тематики, так как не по-
зволяет решать, к примеру, задачи аналитического 
характера. Читателям представляют исключитель-
но положительную характеристику главного героя 
публикации, но опять же в сугубо перечислительном 
виде. То есть вовлеченность аудитории реализова-
на через заголовочный комплекс, но социальный 
характер проблематики не подтвержден в дальней-
шем креативностью по сбору и обработке некоей 
уникальной информации. Хотя косвенно мы можем 
понять, что в данном муниципальном образовании, 
кроме героя, никто не озабочен судьбой как детей 
из неблагополучных семей, так и вообще проблемой 
внешкольного воспитания. Характерные цитаты: 
«Подросткам попросту нечем заняться. У нас есть 
спортивная школа в районе, но занятия стоят около 
350 рублей. Где взять деньги простой семье, в кото-
рой…»; «Детям даже кушать иногда нечего. Прихо-
дят, просят: ”Батя, займи тысячу“». Главный герой 
текста не просто заинтересован в решении назрев-
ших проблем, а уже их решает. К примеру, на безвоз-
мездной основе организовал тренировки по футболу 
в детском доме, взялся за воспитание подростков, 
прививая им принципы тимуровцев нашего време-
ни, помогающих ближним. Используя возможности 
цифровых технологий, авторы могли бы обобщить 
примеры волонтерства в социально среде, а также 
использовать мультимедийные возможности текстов. 
В итоге же, формулирование социальной проблема-
тики даже этого городского района без конкретных 
данных и лишь с опорой на слова интервьюируемого, 
при всем уважении к герою, в целом свидетельству-
ет о низкой результативности публикации. А ведь 
результатом проделанной журналистами работы, 
что выясняется только в финальных строках, дол-
жен был по идее стать массовый отклик читателей, 
волонтерских организаций, властей региона, чтобы 
у воспитанников АНО «Дети улицы», которое заре-
гистрировал герой, как минимум появилось поме-
щение, а как максимум — у Сергея Шунеева появи-
лись бы последователи.

Серия публикаций социальной тематики «ЕАН» 
была посвящена также важнейшей проблеме не толь-
ко Свердловской области, но и всей России в целом — 
проблеме бездомных животных. Её можно отнести 
к группе социально-экологических проблем совре-
менности. Если изучить статистику, то еще в 2021 г. 
на территории России, как сообщает ТАСС со ссыл-
кой на данные компании Mars Petcare, проживало 4,1 
миллиона бездомных собак и кошек (https://tass.ru/
obschestvo/12947457). По данным фонда «Обществен-
ное мнение» за апрель 2022 г., 35% опрошенных рос-
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сиян ответили, что количество бродячих собак в их 
населенном пункте не изменилось, еще 27% заяви-
ли, что их стало больше, и только 13% респондентов 
сообщили, что бродячих животных в округе стало 
меньше (https://fom.ru). То есть актуальность темы 
несомненна, поэтому «ЕАН» выделили для публика-
ций целый раздел. На сайте он носит название «Что 
делать с бродячими собаками: перезагры(у)зка», что 
говорит о том, что команда информагентства заин-
тересована в решении проблемы.

Контент-анализ 17 публикаций, вышедших 
за анализируемый период, свидетельствовал, что 
журналисты в подавляющем большинстве из них 
ограничивались информационными сообщениями 
о громких событиях по данной теме. Например: «Чи-
пированные собаки искусали ребенка в Нижневар-
товске», «Вы не устали лгать? Жители челябинско-
го города просят достроить приют для бездомных 
животных» и др. При анализе второго текста выяс-
няется, что у автора на момент его создания прямой 
коммуникации с жителями не происходило. Вместо 
этого журналист приводит уже опубликованную ци-
тату жительницы Катав-Ивановска в социальной сети 
«ВКонтакте». Заметим, что пост был сделан не ано-
нимно, поэтому возможность связаться с автором 
высказывания имелась. Это говорит опять же о не-
достаточной вовлеченности в тему. В публикации 
лишь приведена достаточно резкая и эмоциональная 
цитата жительницы, которая возмущена положени-
ем дел со строительством приюта для бездомных со-
бак. Разумеется, ни анализа ситуации в целом по об-
ласти или региону произведено не было. Поскольку 
материалы этого раздела характеризовались лишь 
как информационные, то они вызывали у читателей 
лишь чувства эмоционального сопереживания, ино-
гда страха, сострадания, опасений за себя и ближних, 
но гораздо реже — мотивации подключиться к реше-
нию данной проблемы. Но в этом случае даже редак-
ция ничего не сообщала о принятых мерах.

Хотя, например, к решению другой социально-
экологической проблемы — переполненных свалок — 
редакция подошла по-иному, реализовав практически 
все вышеназванные нами доминанты, характеризу-
ющие эффективные тексты. Во-первых, публикация 
«Житель пригорода Екатеринбурга пытается бороть-
ся со свалкой под окнами» характеризует максималь-
ную включенность представителя аудитории СМИ, 
поскольку это история жителя поселка Малый Исток. 
Сергей Рябков был крайне возмущен тем, что око-
ло его частного дома возникла незаконная свалка, 
и, не смирившись с ситуацией, он провел собствен-
ное расследование, выяснив, какая именно компа-
ния сваливала мусор под его окнами, обратившись 
затем с жалобами в отдел полиции и в другие органы.

Журналисты же получили и опубликовали вме-
сте с мультимедийным контентом официальные 
комментарии всех сторон конфликта и экспертов. 

Придав общественную огласку резонансному и вме-
сте с тем типичному случаю, «ЕАН» не только уско-
рили работу по устранению нарушения путем при-
влечения внимания официальных лиц, но и указали 
на конкретные шаги для разрешения подобных со-
циальных конфликтов другим жителям области.

Метод включения представителей аудитории 
в число «общественных защитников» был неодно-
кратно реализован журналистами «ЕАН» и при осве-
щении проблем ветхого и аварийного жилья, ренова-
ции и ряда других. Это нашло отражение, к примеру, 
при развенчивании «уток» по поводу расширения чис-
ла мобилизационных мероприятий СВО и невыпол-
нения обязательств перед воинами (https://eanews.
ru/news/mobilizovannykh-sverdlovchan-bez-podgotovki-
srazu-otravlyayut-na-donbass-video_29–09–2022), осве-
щения проблемы вымогательства и взяточничества 
со стороны иностранных пограничников на пун-
ктах пересечения границ с Казахстаном и Грузией. 
В последнем случае о результативности несколь-
ких публикаций от очевидцев и «первых лиц» сви-
детельствовал общественный резонанс по поводу 
нарушения прав человека. Очень резонансными, 
судя по ответам официальных лиц и реакции ауди-
тории, были также публикации с реальными исто-
риями, представленными фондом «Дети России», 
который организовывает в Свердловской области 
«Игры победителей» — спортивные состязания для 
детей, победивших онкологические заболевания 
(https://eanews.ru/news/srazhayetsya-v-shakhmaty-
i-risuyet-anime-istoriya-yunogo-yekaterinburzhtsa-
pobedivshego-rak_15–02–2023).

Заключение. Социальная тематика, а в идеале 
в целом социальная журналистика в силу прямого 
влияния данного рода контента на интегративные 
характеристики общества должны быть важнейшим 
элементом современной медийной деятельности. 
Цифровая эпоха предопределила ряд задач, не решая 
которые, журналистам (в соперничестве с блогерами 
и другими субъектами информационной деятельно-
сти) трудно добиваться не только внимания массо-
вой аудитории, но результативности в разрешении 
проблемных или конфликтных ситуаций. Проведен-
ный авторами контент-анализ и иллюстрирование 
его результатов обращением к конкретным публи-
кациям одного из объектов исследования — сетево-
го издания «ЕАН» позволяет сделать ряд системных 
выводов. Во-первых, степень актуальности той или 
иной социальной темы сегодня во многом опреде-
ляется её представленностью в социальных сетях 
и мессенджерах. Но вот региональную «привязку», 
столь значимую для конкретных групп аудитории, 
невозможно сегодня качественно осуществить как 
без использования сквозных цифровых технологий 
(Big Data, роботы-поисковики), так и без мультиме-
дийного контента, повышающего степень доверия 
к транслируемым текстам. Во-вторых, результатив-



155ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ФИЛОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА. 2023. № 4

Социальная журналистика в контексте развития тенденций цифровизации контента

ность публикаций социальной тематики предопреде-
ляется в цифровую эпоху как прямым обращением 
к тем или иным властным структурам, так и широ-
ким распространением текстов в случае их эксклю-
зивности на площадках «дружественных» массме-
диа с сохранением ссылок на бренд первоисточника. 
В-третьих, активное использование интерактивно-
го потенциала данных текстов как следствие так-
же повышает их эффективность в расширении диа-
логовых отношения с реальной и потенциальной 
аудиторией медиа, а также позволяет преодолеть 
кризисные явления восприятия её представителями 
объемных публикаций неинформационных жанров. 
Наш анализ показал, что таковые в анализируемый 
период составляли менее 30 процентов от общего 
объема. В-четвертых, узость жанровой палитры пу-
бликаций социальной тематики, достаточно редкое 
использование «регионалами» таких популярных 
у молодежи в подаче федеральных массмедиа жан-
ров, как иммерсивный репортаж, Life Story, лонград 
и др., свидетельствует о пробелах в профессиональ-
ной подготовке журналистов. И, наконец, в-пятых, 
эти и другие векторы развития социальной журна-
листики ставят новые задачи и перед исследовате-
лями сферы массмедиа. Расширенное относитель-
но недавно направление подготовки диссертаций 
(5.9.9 — Медиакоммуникации и журналистика), как 
мы видим, предполагает, что именно технологиче-
ский аспект должен сегодня быть одним из центров 
научных исследований. Следовательно, филологиче-
ская наука, в рамках которой происходит подавля-
ющее число защит кандидатских и докторских дис-
сертаций, становится всё более междисциплинарной, 
что соответствует, к слову, утвержденному паспорту 

специальности ВАК РФ. Но это и накладывает ответ-
ственность по поводу прикладной значимости работ 
учёных цифровой эпохи.
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Аннотация: нейроэстетика направлена на понимание природы эстетических переживаний, когда 
человека эмоционально трогают произведения искусства, пейзажи, музыка. Гипотеза автора ста-
тьи заключается в том, что PR-специалисты при разработке коммуникационных кампаний исполь-
зуют компоненты, воздействующие на структуры мозга, мозговые центры аудитории и вызываю-
щие эмоции. Это позволяет сближать PR-деятельность с искусством, основанным на сотворении 
нового, уникального, ценного. Автор анализирует PR-кампании, представленные «Медиалогией» 
в ежегодном исследовательском проекте «Инфоповод года», выявляет в них потребности, влияющие 
на эстетическую оценку проектов. В работе автор опирается на классификацию потребностей, 
разработанную П. В. Симоновым, специалистом по экспериментальной нейрофизиологии эмоций 
и проблемам высшей нервной деятельности, чей подход транслируется специалистами в области 
нейроэстетики. Анализ показал, что PR-менеджеры при разработке проектов активно используют 
эстетические компоненты, вызывая процессы ощущения, понимания и оценки. Внедрение в PR-проект 
эстетических компонентов позволяет сблизить коммуникационную кампанию с произведением 
искусства, сделать ее запоминающейся, вызывающей эмоциональный отклик.
Ключевые слова: нейроэстетика, эстетические потребности, информационный повод, 
PR-деятельность, медиакампания.

Abstract: neuroaesthetics is aimed at understanding the nature of aesthetic experiences when a person is 
emotionally touched by works of art, landscapes, and music. The author’s hypothesis is that PR specialists, 
when developing communication campaigns, use components that affect the brain structures of the audience 
and evoke emotions. This allows us to bring PR activities closer to art, based on the creation of something new, 
unique, and valuable. The author analyzes the PR campaigns presented by «Medialogia» in the annual research 
project «Information News of the Year», identifying their needs that influence the aesthetic assessment of 
projects. In the work, the author relies on the classification of needs developed by P. V. Simonov, a specialist in 
experimental neurophysiology of emotions and problems of higher nervous activity, whose approach is translated 
by specialists in the field of neuroaesthetics. The analysis showed that PR managers actively use aesthetic 
components when developing projects, causing processes of sensation, understanding and evaluation. The 
introduction of aesthetic components into a PR project makes it possible to bring a communication campaign 
closer to a work of art, making it memorable and evoking an emotional response.
Keywords: neuroaesthetics, aesthetic needs, informational occasion, PR activities, media campaign.

Введение. Нейроэстетика как наука использует 
инструменты психологии и нейробиологии, чтобы 
понять природу эстетических переживаний, навеян-
ных произведениями искусства или красотой при-
роды. Термин «нейроэстетика» был введен в 1999 г. 
британским нейробиологом Семиром Зеки. Исследо-
ватель определил, что многие зрительные явления, 
приписываемые глазу, на самом деле происходят 
в коре головного мозга [1]. Художник в некотором 
смысле, как и нейробиолог, исследует потенциал 
мозга и его возможности, только используя другие 
приемы. Каким образом произведения искусства 
могут пробудить эстетическое переживание, это 
явление может быть полностью осмыслено только 
в нейробиологических терминах. Понимание это-
го процесса сейчас представляется вполне посиль-

ным современной нейронауке, утверждает С. Зеки 
[2]. «…Нейроискусство, как и нейроэстетика, стала 
частью творческого процесса музыкантов, дизай-
неров, кинематографистов…» [3, 25].

Безусловно, она стала и частью творческой дея-
тельности PR-специалистов, стремящихся вызвать 
эстетическое переживание у аудитории, сформиро-
вать эмоции, которые позволят вовлечь человека 
в проект, приобщить к системе ценностей компа-
нии. PR-деятельность во многих своих проявлениях 
близка к искусству: для отражения миссии и целей 
компании часто выбирают творческие формы выра-
жения, которые коррелируют с ее ценностями и пре-
ломляется в создании уникальных PR-продуктов, 
близких по эстетическому воздействию к предме-
там искусства.

«Одна из значимых идей гуманитарных наук за-
ключается в понимании особой роли искусства, кото-
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рое способно вызвать ощущения и чувства, которые 
другие объекты вызвать не могут» [3, 25]. Насколь-
ко близок PR к искусству? Можно ли говорить о том, 
что по-настоящему удачные PR-проекты — это реа-
лизация творческого потенциала команды, направ-
ленного на создание продуктов, отождествляемых 
с произведениями искусства? Где проходит та зыб-
кая граница, которая позволяет отделить креатив 
в PR-деятельности от подлинного искусства?

Нейроэстетика стала предметом осмысления как 
разных фундаментальных наук: биологии [4, 5, 6, 7, 
8], философии [9, 10], педагогики [11], так и смеж-
ных направлений: искусствоведения, гуманитарных 
наук [12], нейромаркетинга [13, 14]. Особого внима-
ния заслуживают труды по медиаэстетике или эсте-
тике в журналистике [15, 16].

Описание материала и методов исследования. 
В нашем исследовании мы исходим из гипотезы о том, 
что специалисты PR-деятельности в своей практике 
активно используют инструменты нейроэстетики, 
чтобы придать глубину проекту, сделать его инте-
ресным для аудитории, затрагивающим их эмоции 
и ценности. Цель нашего исследования — показать, 
что уникальные коммуникационные кампании по-
строены на эстетических принципах и направлены 
на удовлетворение потребностей человека.

В качестве эмпирической базы для анализа по-
служили открытые данные о крупнейших российских 
PR-проектах компании «Медиалогия». «Медиало-
гия» — авторитетный и признанный эксперт в мо-
ниторинге и анализе СМИ и аккаунтов социальных 
медиа. Согласно информации, представленной ею 
на официальном сайте (https://mlg.ru), свой контент 
«Медиалогии» поставляют более 80 тыс. издателей 
федерального и регионального уровней. «Медиа-
логия» автоматически мониторит около 250 плат-
форм — это более 500 тыс. сообщений СМИ и 100 млн. 
сообщений соцмедиа в сутки. С 2015 г. «Медиалогия» 
стала представлять в открытых источниках информа-
ционные поводы, вызвавшие наибольший резонанс 
в СМИ [17, 319]. В фокусе нашего внимания — инфор-
мационные поводы 2022 г. Именно они и станут объ-
ектом нашего анализа, а предметом — эстетический 
компонент проектов.

В качестве основы нейроэстетического подхода 
в статье рассматривается концепция Павла Василье-
вича Симонова (урожд. Станкевич) (1926–2002), спе-
циалиста по экспериментальной нейрофизиологии 
эмоций, проблемам высшей нервной деятельности, 
чьи труды обрели популярность до появления по-
нятия «нейроэстетика» [18]. Подход П. В. Симонова 
сегодня активно транслируется современными ис-
следователями нейроэстетики [19].

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Согласно теории П. В. Симонова, эмоции опреде-

ляются актуальной потребностью и оценкой веро-

ятности ее удовлетворения, причем процесс оцен-
ки разворачивается непроизвольно, неосознанно 
и автоматически (в этом отличие эмоциональной 
реакции от сознательного решения). Ученый гово-
рил о пяти основных функциях эмоций. Оценочная, 
или отражательная, проявляется в том, что инди-
вид оценивает значимость событий или ситуаций 
внутри или вне себя, свои возможности, действия 
и результаты деятельности. Предвосхищающая, или 
упреждающая, функция проявляются в том, как че-
ловек переживает ожидание предстоящих собы-
тий. Мотивирующая, или побуждающая, направле-
на на генерирование активности, необходимой для 
достижения цели; в отдельных случаях эта функция 
побуждает человека изменить свое поведение. Мо-
билизующая функция обеспечивает прилив энергии 
для достижения результата. Подкрепляющая функ-
ция направлена на подтверждение степени соответ-
ствия цели намеченному результату. Именно она за-
крепляет в памяти все то, что важно и полезно, что 
помогло достичь цели.

Для появления эмоций необходимо несколько со-
ставляющих: внезапность, необычность и новизна. 
Именно поэтому PR-кампании не могут полностью 
совпадать: они утратят новизну, не смогут вызывать 
эмоций и обесценятся. Суть теории П. В. Симонова 
представлена в формуле, которая отражает процесс 
возникновения эмоций.

Э = П * (Ин – Ис),
где:
Э — эмоция;
П — сила и качество актуальной потребности;
Ин — информация о средствах, времени и ресур-

сах, теоретически необходимых для удовлетворения 
потребности;

Ис — информация о средствах, времени и ре-
сурсах, которые в данный момент есть у человека 
в распоряжении;

Ин — Ис — оценка возможности удовлетворения 
потребности с учетом имеющегося опыта (генети-
ческого и приобретенного).

Нельзя не учитывать факторы, влияющие на эмо-
ции. Большое значение среди них имеют индивиду-
альные особенности человека (мотивационная, во-
левая, эмоциональная сферы), временной фактор 
(продолжительность эмоционального состояния, 
носит ли оно аффективный характер или проходит 
быстро), качественные характеристики потребности 
(например, духовная или социальная составляющие).

Существует закономерная зависимость эмоций 
от испытываемой потребности и анализа вероятно-
сти ее удовлетворения.

Многие компоненты формирования эмоции сосре-
доточены в психике человека, поэтому они не попада-
ют в фокус нашего внимания. В своем исследовании 
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мы будем опираться на объективные данные, обра-
тимся к потребностям, на удовлетворение которых 
направлен PR-проект, посмотрим, что позволяет дать 
человеку PR-среда для пополнения эмоционального 
фонда и формирования эмоционального потенциала.

В своих исследованиях П. В. Симонов выделял 
три вида потребностей:

1. Витальные или «жизненно необходимые».
2. Зоосоциальные, связанные с внутривидовым 

взаимодействием.
3. Потребности саморазвития, «направленные 

в будущее».
Все виды потребностей он выделял, исходя из на-

личия физиологического субстрата мозга, а точ-
нее — конкретного отдела или части подсистемы, 
отвечающих за представленные выше функции. Он 
полагал, что существуют врожденно заданные пове-
денческие программы, для каждой из которых «вы-
делены» свои мозговые центры.

Витальные потребности присущи человеку как 
представителю биологического вида. Это потреб-
ность в пище, воде, сне, продолжении рода, в защите 
от внешних опасностей. Сюда же относится и важ-
нейшая потребность в экономии сил, побуждающая 
затрачивать на достижение цели минимум усилий. 
Потребность в экономии сил инициирует изобрета-
тельность и совершенствование технологии.

В перечень витальных потребностей входят 
питьевые и пищевые желания, пассивно-оборо-
нительные, основанные на страхе и тревожности, 
активно-оборонительные, связанные с агрессией; 
гомеостатические, основа которых — дыхание, кро-
вообращение, терморегуляция, сон, бодрствование; 
экономия сил, или «рефлексы лени», и так называе-
мый груминг, или «уход за телом».

Среди российских компаний реального сектора 
экономики, реализующих PR-проекты, относительно 
немного коммуникационных медиакампаний, постро-
енных на удовлетворении витальных потребностей.

К таковым следует отнести проект Совкомбанка 
о начале эксперимента с четырехдневной рабочей не-
делей (инфоповод-2022; сегмент «Финансы»; количе-
ство сообщений — 347; медиаиндекс — 6192). Иници-
атива банка была направлена на ограниченный круг 
сотрудников — IT-специалистов и топ-менеджеров, 
способных работать на удаленном формате. Напом-
ним, что с идеей сократить рабочую неделю в Рос-
сии до четырех дней выступил Дмитрий Медведев, 
когда был главой Правительства РФ. Летом 2019 г. он 
высказался о необходимости переосмыслить подход 
к организации труда в стране. В феврале 2021 г. он 
снова озвучил эту идею, подчеркнул, что пандемия 
короновируса сделала ее актуальной вновь. В Мини-
стерстве труда РФ тогда заявили, что предпосылок 
для отказа от пятидневной рабочей недели в России 
нет, в стране внедряется альтернативный режим ра-
боты — удаленная занятость.

Совкомбанк откликнулся на идею в режиме экс-
перимента и распространил информацию об этом 
в СМИ и соцмедиа. Потребность людей в экономии 
трудовых усилий вызвала хороший общественный 
резонанс, широкий круг разных типологических сег-
ментов СМИ откликнулся на инфоповод.

Зоосоциальные потребности, согласно концеп-
ции П. В. Симонова, связаны с желанием принадле-
жать к определенной социальной группе и занимать 
в ней то или иное место, пользоваться уважением, 
вниманием и любовью со стороны других людей. 
Чрезвычайно важна потребность следовать нормам, 
принятым в сообществе, без соблюдения которых оно 
было бы невозможно. Эту потребность часто срав-
нивают с необходимостью в идеологии в широком 
смысле слова, нормирующей удовлетворение био-
логических, социальных и духовных потребностей.

В перечень зоосоциальных потребностей по-
падают половые потребности; материнское, роди-
тельское поведение; детское поведение, отражаю-
щееся в стремлении к контакту с родителями; так 
называемое территориальное поведение, фокусом 
которого является защита от перенаселения; иерар-
хическое поведение, выражающееся в стремление 
к лидерству и реакции сопереживания, когда про-
исходит «перенос» на себя эмоций, испытываемых 
другими людьми.

В широком смысле слова все PR-кампании, от-
меченные «Медиалогией» в номинации «Инфопо-
вод года», реализуют зоосоциальную потребность, 
прослеживающуюся в роли лидера в том сегменте, 
в котором предприятие реализует свой PR-проект. 
Каждая организация здесь претендует на особый 
вклад в решение социальных проблем, попавших 
в фокус ее внимания. Озабоченность теми или ины-
ми социальными вопросами, попытка зафиксиро-
вать фокус ее внимания, предложить свой вариант 
решения проблемы — это ли не вклад предприя-
тия в удовлетворение зоосоциальной потребности, 
присущей компании как субъекту анализа? Это ли 
не приобщение к эстетическому полю восприятия 
действительности?

В узком смысле зоосоциальная потребность пред-
ставлена в отдельных инфоповодах. Пример — проект 
ТД «Далини», когда предприниматель из Набережных 
Челнов был готов передать на однодневное руковод-
ство свою компанию школьнику (инфоповод-2022; 
сегмент «Ретейл»; количество сообщений — 19; ме-
диаиндекс — 130).

Здесь мы наблюдаем реализацию родительских 
потребностей, когда депутат Горсовета Набережных 
Челнов, собственник группы компаний «Далини», за-
нимающейся грузоперевозками и продажей запча-
стей, предоставил пятикласснику, самому активному, 
на его взгляд, члену проекта «Фабрика предприни-
мательства» с участием бизнесмена, возможность 
на один день возглавить предприятие. Родитель-
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ская потребность, транслируемая в текстах, реа-
лизована предпринимателем в доверии, в высокой 
оценке потенциала ребенка, в предоставлении ему 
новых возможностей, с опекой и заботой со сторо-
ны «родителя».

Иной аспект зоосоциальной потребности — по-
требности в сопереживании — реализован в проекте 
Delivery Club и заключается в том, что курьеры ком-
пании готовы помогать отряду «Лиза Алерт» в по-
исках пропавших людей (инфоповод-2022; сегмент 
«Ретейл», количество сообщений — 126; медиаин-
декс — 1946). Реализация коллаборационного про-
екта вызвана сочувствием и сопереживанием к лю-
дям, чье родные и близкие пропали без вести.

Пример реализации зоосоциальной потребности 
представлен в PR-проекте медиакампании ГК «Кор-
трос»: школьников из Академического района Ека-
теринбурга будут готовить для поступления в МГИ-
МО (инфоповод-2022; сегмент «Недвижимость»; 
количество сообщений — 34; медиаиндекс — 304). 
По инициативе главного застройщика района ГК 
«Кортрос» в одной из школ Академического района 
был создан профильный класс, в который попали 
25 человек по итогам тестирования МГИМО. В нем 
5 преподавателей столичного вуза должны были ве-
сти по вузовской программе дополнительные уроки 
по математике и английскому языку. Здесь реализо-
вана на только потребность в лидерстве у объекта, 
но и потребность в дополнительном внимании, за-
боте и развитии интеллектуального потенциала це-
левой аудитории PR-субъекта.

Как видим, зоосоциальный компонент, реали-
зующийся в эстетических переживаниях человека, 
не просто взят на вооружение PR-специалистами, 
но и представлен в PR-практике. Он позволяет рас-
смотреть новые грани в решении социальных про-
блем, вызвать дополнительные эмоции которые 
делают реализацию проекта «ближе» к читателю.

Последний компонент в системе потребностей 
П. В. Симонова — идеальные потребности, или по-
требности в саморазвитии, — встречается во многих 
PR-проектах и коммуникационных кампаниях. Он 
реализуется в потребности познать себя, свое место 
в этом мире, понять смысл и назначение своего су-
ществования на земле. В частности, эта потребность 
побуждает людей создавать произведения искусства 
и обращаться к ним.

Потребность саморазвития представлена в иссле-
довательской деятельности, направленной на сбор 
и систематизацию информации, удовлетворение 
здорового любопытства; в подражательной дея-
тельности; в преодолении ограничений и реализа-
ции «рефлекса свободы», а также в формировании 
игровой деятельности.

К PR-проектам, связанным с реализацией иде-
альной потребности, можно отнести коммуникаци-
онную кампанию PBI «Бывший хлебозавод в Петро-

градском районе стал культурным пространством» 
(инфоповод-2022; сегмент «Недвижимость»; коли-
чество сообщений — 40; медиаиндекс — 497). Груп-
па PBI сообщила общественности, что уникальное 
здание, памятник эпохи конструктивизма, хлебоза-
вод, который работал даже в года блокады, станет 
местом проведения общественных мероприятий. 
Память о подвиге хлебопеков времен Великой Оте-
чественной войны сохранят в «блокадной комнате». 
Реализация подобного проекта направлена на сохра-
нение наследия, памяти, что позволяет связать по-
требность с открытием тайны и смысла существо-
вания человека.

Реализация идеальных потребностей — наиболее 
распространенный пример интеграции эстетических 
потребностей в PR-кампаниях предприятий россий-
ского сектора экономики. Приведем еще один пример. 
Банк ВТБ открыл в Москве центр конструктивизма 
«Зотов» (инфоповод-2022; сегмент «Финансы»; ко-
личество сообщений — 206; медиаиндекс — 3317). 
Проект финансовой структуры направлен на сохра-
нение и развитие культурного наследия авангарда 
в архитектуре и связан с реставрацией центра кон-
структивизма «Зотов» в здании хлебозавода № 5 
на Ходынской улице. Центр, как сообщают СМИ, дол-
жен был открыться выставкой, посвященной зарож-
дению конструктивизма, а также циклом бесплатных 
лекций, концертов и кинопоказов для гостей. Разви-
тие духовного пространства, предназначенного для 
реализации функций просвещения — это и есть ре-
ализация идеальных потребностей.

Заключение. Обращение к вопросам нейроэ-
стетики в PR-практике медиакампаний позволяет 
показать, насколько близка PR-деятельность к ис-
кусству. Одна из задач произведений искусства свя-
зана с удовлетворением эстетических потребностей 
человека. Изначально эти потребности были при-
знаком социальной избранности, сегодня функции 
искусства трансформируются, закрепляя за собой 
в том числе функции социального ориентира с воз-
можностью получения новых эмоций, радости, эсте-
тического удовольствия.

В этом смысле PR-проекты медиакампаний ока-
зываются созвучны функциональным особенностям 
произведений искусства. Обращение к эстетиче-
ским потребностям человека позволяет наполнить 
PR-проект эмоциями и настроением, отсутствие ко-
торых привело бы к безликости и посредственно-
сти. Корреляция PR-проекта в медиа с эстетически-
ми потребностями позволяет вывести его на новый 
уровень, сделать интересным, эмоционально насы-
щенным.

Согласно концепции эмоций нейрофизиолога 
П. В. Симонова, чьи труды сегодня активно цитиру-
ются и представлены в российских исследованиях 
по нейроэстетике, все потребности делятся на три 
вида: витальные, зоосоциальные и идеальные. Все 
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виды потребностей в разных пропорциях представле-
ны, как мы видели, в PR-практике российских компа-
ний реального сектора экономики в медиа. Большая 
часть проектов, как показало исследование, направ-
лена на удовлетворение идеальных потребностей, 
чья идея связана с осмыслением своей роли и своего 
предназначения в этом мире. Это позволяет говорить 
о том, что PR-деятельность предприятий становится 
поведенческим эталоном, транслирующим ценности 
и закладывающим социальные ориентиры.
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Аннотация: в статье авторы анализирует ситуацию в современном нишевом радиовещании 
России на примере радиостанций Sochi Today и «Радио RT», транслировавших свои программы 
в составе телесети RT. Исследуются коммуникативные стратегии Sochi Today как первого 
и единственного в России вещания регионального радио на иностранном языке, созданного под 
конкретные спортивные события международного уровня. Вещание «Радио RT», как преемника 
Sochi Today, но уже на русском языке, стало знаковым событием в медийном пространстве со-
чинского региона.
Ключевые слова: нишевое радиовещание, телесеть RT, радиостанции Sochi Today и «Радио RT», 
Олимпиада в Сочи, коммуникативные стратегии.

Abstract: in the article, the authors analyze the situation in modern niche radio broadcasting in Russia using 
the example of radio stations Sochi Today and “Radio RT”, which broadcast their programs as part of the RT 
television network. The article examines the communicative strategies of Sochi Today, as the first and only 
regional radio broadcasting in a foreign language in Russia, created for specific international sports events. 
The broadcasting of RT Radio, as the successor of Sochi Today, but already in Russian, has become a landmark 
event in the media space of the Sochi region.
Keywords: niche radio broadcasting, RT TV network, radio stations Sochi Today and “Radio RT”, Sochi Olympics, 
communication strategies.

Постановка проблемы. В мире медийных тех-
нологий радио не теряет актуальности: оно все 
так же продолжает быть близким к аудитории и по-
стоянно развивающимся средством коммуникации, 
укрепляет свои позиции в рейтинге актуально-
сти и все глубже внедряется в интернет-простран-
ство. Сложно конкурировать с радио по живучести, 
мобильности и близости к актуальным событиям 
и интересам пользователя. Формат радио удобен 
и доступен каждому. Он является, пожалуй, наибо-
лее оперативным каналом получения информации. 
Это объясняется техническими особенностями про-
изводства и передачи данных, что позволяет слу-
шателю быть непосредственным участником про-
исходящего события. Радио создает контент для 
удовлетворения потребностей слушателей во всех 
средах. По мнению медиаисследователя Ю. В. Тка-
ченко, «особые ресурсы радио обусловлены его 
технологической спецификой. Оно обладает воз-
можностью широкого распространения звуково-
го сигнала, что позволяет достигать высочайшего 
уровня оперативности. А коммуникативная при-

рода современного радиовещания, его диалогиче-
ская сущность вовлекают слушателя в радийное 
действо, делают его активным участником проис-
ходящего в студии [1]. Радиовещание продолжа-
ет оставаться мощным идеологическим оружием 
в проведении государственной политики, служит 
важнейшим источником информации о событиях 
в регионе, стране и мире, имеет социокультурную 
и развлекательную миссии.

Уже сегодня радио становится не только ауди-
альным, но и визуальным СМИ. На сайтах многих 
радиостанций и социальных сетях появляется ви-
деотрансляция эфира и другие визуальные мате-
риалы. Слушатели-зрители все чаще приобщаются 
к новым возможности в получении информации. 
Об этом явлении рассказывает А. А. Суворов: «Ви-
деорадио» — новое для русского языка слово, озна-
чающее возможность наблюдать за происходящим 
в радиостудии, вещающей по своему обычному гра-
фику с использованием традиционных передающих 
устройств. Такая технология <…> позволяет осу-
ществлять совершенно новые медийные проекты. 
Например, создавать передачи и для радиослушате-
лей, и для пользователей Интернет» [2]. Так, студия 
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«Европы Плюс» в 2015 г. превратилась в Vi Studio, 
из которой могут проходить прямые трансляции 
живых концертов в Интернет. Появился подиум для 
выступления музыкантов и зона для зрителей, уста-
новлены видеостена Orion — 3x3 и ТВ-панели высо-
кой четкости с возможностью подачи на них сигнала 
с любого источника в видеотракте. Рядом со студией 
расположились рабочие места видеорежиссера, теле-
фонного продюсера и звукорежиссера для сведения 
звука со сцены. Благодаря 7 HD-камерам в Интер-
нет поступает видео трансляция высокого качества.

Исследуя современное развитие радиосистемы 
в России, необходимо остановиться на некоторых 
официальных данных:

— В реестре лицензий на телерадиовещание, 
по данным Роскомнадзора на конец 2021 г., было за-
регистрировано 3527 действующих лицензий на осу-
ществление радиовещания [3].

— По оценке Российской Академии радио, в пер-
вом полугодии 2022 г. радио в России слушали (с уче-
том соотношения аудитории крупных городов 100+ 
и общей аудитории радио 0+): ежедневно — 60 млн. 
чел., еженедельно — 92 млн. чел., ежемесячно — 
101 млн. чел. [4].

— Правительственная комиссия в апреле 2022 г. 
одобрила перечень Минцифры России о системообра-
зующих предприятий отрасли, куда вошли крупные 
медиахолдинги — «Национальная Медиа Группа», 
«Газпром-Медиа холдинг» и ВГТРК, а также некото-
рые СМИ: МИА «Россия сегодня» и др. На текущий мо-
мент в списке системообразующих радиовещателей 
содержатся 11 организаций, в управлении которых 
находятся 40 радиостанций [5].

Как отмечается в докладе Радиовещание России 
в 2022 г., «в 2021–2022 гг. голос переживает всплеск 
интереса в качестве одного из основных средств 
коммуникации и доставки информации. Современ-
ное радио — это медиа в формате 360°, которое ком-
муницирует со своими слушателями не только че-
рез радиоприемник, но и через smart-телевизоры, 
компьютеры, смартфоны, умные колонки и даже 
часы. Все более востребованными становятся пле-
еры на сайтах и в мобильных приложениях радио-
станций. Усиливается присутствие на онлайн-плат-
формах: «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, 
YouTube, Rutube, TikTok и Yappy. Для большинства 
вещателей очевидно, что традиционное эфирное 
радио должно быть представлено в цифровом мире 
во всех средах и экосистемах» [4].

Радио в целом больше ориентировано на опре-
деленную целевую аудиторию, чем другие тради-
ционные медиа. Поэтому для радио вообще харак-
терны узкоформатные или специализированные 
станции, жизнеспособность которых объясняется 
избирательностью к пристрастиям и стилю жизни 
своей аудитории. В медиапространстве, в том чис-
ле и в России, устоялось определение «нишевая», 

которое применяется в данном случае для обозна-
чения радиостанции, вещающей в узком формате 
и ориентированной на определенную социально-де-
мографическую нишу. Как правило, эти радиостан-
ции освещают определенный круг тем, связанный, 
например, с одной областью деятельности обще-
ства — спортивные, политические, религиозные, 
автомобильные, новостные и другие радиостан-
ции. Поэтому, нишевые станции всегда пользуются 
меньшей популярностью, чем широкоформатные, 
поскольку их аудитория ограничена более узким 
форматом. По мнению руководителя исследований 
радио ИК КОМКОН Т. Глушковой, «традиционно по-
нятие «нишевая» используется для обозначения 
радиостанций, вещающих в узком формате и зани-
мающих определенную социально-демографиче-
скую нишу, то есть нацеленных на определенный 
сегмент аудитории», а TNS Gallup Media нишевыми 
называют радиостанции, «нацеленные на узкую 
целевую аудиторию» [6].

С другой стороны, разрабатывая вопросы топо-
логии радиостанций в России, медиаисследователь 
Е. Р. Раскатова не использует термин «нишевая ра-
диостанция», а склоняется к словосочетанию «спе-
циализированная радиостанция». По ее мнению, 
процесс демократизации в России «приводит к те-
матическому разнообразию вещания, расширению 
жанровой палитры, перевоплощению аналитиче-
ской радиожурналистики, освоению разнообразных 
способов формирования новостных и информацион-
ных передач. Дальнейшее развитие этого процесса 
привело к специализации радиостанций на той или 
иной тематике» [7].

Развитие нишевых радиостанций в России за-
нимает одну из важных позиций в формировании 
отечественного медиарынка. По данным Роском-
надзора, по состоянию на 06.07.2023 в реестре со-
держатся данные о 152 873 СМИ [8]. Однако, по ин-
формации экс-замминистра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций А. Волина, только 
5% из них — государственные, федеральные, реги-
ональные и муниципальные [9]. Такое соотношение 
впрямую относится и к радио.

Как показывает практика, при создании нише-
вой радиостанции необходимо определить вопро-
сы, на которые следует дать ответы: для чего нужен 
этот медиаресурс, для какой аудитории организует-
ся вещание, каков способ доставки сигнала, где гео-
графически будет возможность принимать передачи, 
каковы источники финансирования? Исходя из об-
щих представлений о предпочтениях слушателей, 
радиостанции выбирают свой формат — совокуп-
ность жанровых, тематических прочих признаков, 
формирующих концепцию вещания. Сегодня, в ус-
ловиях фрагментации рынка (т. е. дробления массо-
вой аудитории и индивидуализации программного 
выбора), многие радиоканалы, «уходят от дженера-
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листской 1 концепции и начинают искать более узкие, 
нишевые программные форматы — новости, спорт, 
музыка, кино» [10]. Изучение радиорынков многих 
стран показывает, что в основе деятельности прак-
тически всех коммерческих радиостанций лежит 
не более 20 основных форматов. Применяются раз-
личные варианты их реализации, которые учиты-
вают конкретные национальные условия, культур-
ные и музыкальные традиции страны, положения 
радио в системе национальных СМИ и отношение 
к нему общества и государства. Однако в основе де-
ятельности всех станций находится несколько ба-
зовых программных концепций (музыка, спорт, ув-
лечения, мужское/женское/детское радио, новости 
или разговорное, информационно-развлекательное, 
религиозное радио, радио для национальных мень-
шинств и т. д.).

Программная политика любой радиостанции — 
это важнейший фактор ее успеха. Современные радио-
станции стараются выпускать в эфир такой контент, 
который привлечет как можно большую аудиторию, 
интересующую владельцев, спонсоров или рекла-
модателей. Речь идет не об увеличении объема слу-
шателей, а об определенных характеристиках ау-
дитории (образованность, поведение, стиль жизни, 
религиозные и национальные особенности и т. д.). 
Каждая радиостанция предполагает тот тип веща-
ния, который на первый взгляд кажется единствен-
но оригинальным. В нашем случае, при классифика-
ции радиостанций по типу радиовещания и с учетом 
дальнейшего рассмотрения радиовещания телесети 
RT, основной является соотношение музыки и ин-
формации. Выделяют четыре типа радиовещания:

1. Информационное вещание, при котором музы-
ки в эфире почти нет. Это, как правило, «закольцо-
ванные» новостные выпуски с постоянным обновле-
нием данных по мере их поступления, содержащие 
рекламные вставки. В некоторых случаях вместе с вы-
пусками новостей транслируются короткие ток-шоу;

2. Информационно-музыкальное радиовещание, 
при котором соотношение информации и музыки рав-
няется 60–70% информации против 30–40% музыки;

3. Музыкально-информационное радиовещание, 
при котором соотношение информации и музыки 
прямо противоположное;

4. Музыкальное радиовещание, при котором 
на короткие рубрики и новостные выпуски выделяет-
ся 10–20% эфирного времени, а остальное на музыку.

1  Дженералистская концепция (от англ. general — 
общий, универсальный). Применительно к телерадиове-
щанию универсальные каналы традиционно являются ли-
дерами рынка, поскольку в их задачу входит максимизация 
аудитории. Универсальные каналы отличаются всесторон-
ней (или достаточно широкой) программной политикой, 
предлагающей зрителям программы различных жанров 
в течение длительного периода времени.

Sochi Today — первое англоязычное радио в со-
чинском регионе. Как один из нишевых каналов, 
который выбрал музыкально-информационный тип 
вещания, можно рассматривать работу радиостан-
ции Sochi Today. В середине 2013 г., почти за год до от-
крытия XXII Олимпийских зимних игр было решено 
запустить первую круглосуточную радиостанцию 
в Сочи, вещающую полностью на английском языке. 
Предварительный анализ ситуации, складывавшей-
ся в информационном поле накануне Олимпиады, 
и оценки медиаэкспертов показывали, что потен-
циальная аудитория радиостанции должна была 
превысить 3 млн. человек, и состоять из спортсме-
нов, правительственных чиновников, журналистов 
и болельщиков, которые приедут в Сочи из более 
чем 100 стран мира. Большая часть из них — это го-
сти, не знакомые с Россией и не владеющие русским 
языком. Естественно, в таких условиях нужен был ка-
нал, способный качественно и оперативно доносить 
информацию об Олимпиаде и событиях вокруг нее, 
создавать и поддерживать для гостей праздничную 
и неповторимую атмосферу, а также информировать 
аудиторию о событиях и явлениях российской жиз-
ни. В этой ситуации единственным игроком, кото-
рому под силу и в кратчайшие сроки запустить та-
кой радиоканал, стало АНО «ТВ-Новости» (телесеть 
RT). К тому моменту RT уже почти 10 лет с успехом 
вещал на нескольких языках по всему миру и имел 
совокупную аудиторию свыше миллиарда человек.

Буквально за считанные месяцы была проде-
лана работа по регистрации нового СМИ, в Роском-
надзоре получена вещательная лицензия, спроек-
тирована и создана станция в Москве, закуплено 
необходимое вещательное оборудование. Содержа-
тельной и программной политикой радиостанции 
занимались сотрудники отдела культурно-развле-
кательных программ телеканала. Вещание должно 
было осуществляться в Сочи на частоте 101,5 FM 
и Красной Поляне на частоте 105,8 FM. Поскольку 
запуск и оформление разрешительных документов 
происходили в кратчайшие сроки, то и название 
было «скопировано» с редакционного флагмана те-
леканала RT, радио назвали «Sochi Today». 21 ноя-
бря 2013 года станция начала свою работу в эфире. 
С 2015 года радиостанция меняет название и начи-
нает вещание под названием «Радио RT».
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Рисунок 1 — Варианты логотипа радио Sochi Today 
на русском и английском языках

Программирование, как информационное, так 
и музыкальное, — это только одна сторона радио, вто-
рой являются технологии, оборудование и программ-
ное обеспечение. Все то, что скрыто от слушателя, 
но существенно влияет на качество программного 
продукта. Основная техническая работа по запуску 
станции и дальнейшей эксплуатации проводилась 
российской компанией ЗАО «Трактъ», которая явля-
ется лидером на рынке как системный интегратор 
полного цикла в сфере телерадиовещания, предлага-
ющий весь спектр услуг от консалтинга и проектиро-
вания до реализации проектов и сервисного сопро-
вождения. Клиентами компании стали практически 
все радиостанции в стране — холдинги ВГТРК, «Газ-
пром-медиа холдинг», «Европейская медиа группа», 
РГРК «Голос России», «Европа плюс», «Коммерсант 
ФМ», «Спорт FM», «Москва Медиа» и др. Были выпол-
нены работы по проекту Радио «под ключ» 2, в част-
ности, по поставке оборудования и пуско-наладоч-
ные работы программного обеспечения, созданию 
радиокомплекса для подготовки и формирования 
информационных, музыкальных, развлекательных 
программ и выпуска в их эфир, обучение персонала 
и помощь в подборе специалистов. Техническая база 
радиостанции обеспечивала возможность круглосу-
точной работы в режиме автоматической трансля-
ции предварительно подготовленных фрагментов 
программ.

Студийный комплекс Sochi Today решал следую-
щие задачи: подготовку и формирование расписания 
передач, ведение музыкальной базы данных, гене-
рацию музыкальных плей-листов, джинглов и плей-
листов радиовещательной программы. Выдача в эфир 
через специальный блок резервирования сигналов 
в формате AES/EBU основной или резервной веща-
тельных станций. Резервная вещательная станция — 
необходимое условие работы любого вещательного 
центра. Комплекс позволял создать собственный 
электронный архив (структурированной базы дан-
ных) из накопленного аудио и текстового материала, 
а также предоставлял возможность автоматическо-

2  Радио «под ключ» — это технически и технологи-
чески законченное решение по созданию и запуску в экс-
плуатацию внутренней вещательной инфраструктуры 
и аппаратно-студийного комплекса радиостанции. По же-
ланию заказчика выполняется техническая поддержка 
во время первых эфиров из нового комплекса. Это опти-
мальный выбор для тех, кто решил создать собственную 
радиостанцию любого формата с нуля.

го воспроизведения аудиоматериалов по плей-листу. 
В распоряжении музыкального редактора были ра-
бочая станция, аппаратные и программные средства, 
обеспечивающие вещание и выход в локальную сеть 
студийного комплекса и в интернет. На рабочем ме-
сте трафик-менеджера устанавливался персональ-
ный компьютер, аппаратно-программные средства 
которого обеспечивали автоматизированную работу 
с медиапланами радиостанций и выход в локальную 
сеть. Отдельно создавались помещения для сервер-
ной, где хранились звуковые и текстовые материа-
лы, и обеспечивалась загрузка новостей на дисковый 
массив в информационную базу данных.

Рисунок 2 — Основная и резервная станции веща-
ния Sochi Today и «Радио RT»

Вещание осуществлялось по следующей схеме: 
сигнал доставлялся от студии в Москве (ул. Боровая) 
до Телевизионно-технического центра в Останкино, 
оттуда «поднимался» на спутник Ямал 200, далее, 
непосредственно в Красной Поляне и Сочи, веща-
ние вел Радиотелевизионный передающий центр 
Краснодарского края (филиал РТРС). Для удобства 
прослушивания радиопрограмм создавалась интер-
нет-ссылка и приложение, которое было доступно 
на платформах IOS и Android и позволяло слушать 
эфир режиме онлайн. Здесь же предусматривалось 
интерактивное общение с откликами и вопросами 
радиослушателей.

Главной задачей творческого коллектива стало 
определение формата вещания и разработка ком-
муникативных стратегий. После долгих раздумий, 
остановились на концепции музыкально-информа-
ционного вещания, приоритетом которой стала му-
зыкальная и развлекательная составляющая, при 
этом должное внимание уделялось и информацион-
ным выпускам. Программа радиостанции строилась 
на двух составляющих: предварительно подготовлен-
ные материалы и ретрансляция звукоряда новост-
ных программ. Слушать потоковое вещание можно 
было также на компьютере, планшете или телефоне.
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Конечно, нельзя было не учитывать и то, что 
к тому моменту в сочинском регионе насчитывалось 
несколько крупных радиостанций со своей постоян-
ной аудиторией — «Европа плюс», «Авторадио-Сочи», 
«Радио Шансон», «Макс-FМ», «Новое радио», «Ретро 
FM Сочи» и др. Эти станции имели четкую вещатель-
ную концепцию и установленный формат, многие 
входили во всероссийские вещательные холдинги. 
В качестве музыкального редактора Sochi Today был 
приглашен Михаил Иконников, имевший многолет-
ний опыт в создании и развитии таких каналов, как 
«Радио Маяк», Радио России, «Радио 101», «Радио 
Джаз», и др. С его помощью, чтобы с нуля завоевать, 
а затем и увеличить аудиторию разрабатывался уни-
версальный формат вещания, где музыкальному кон-
тенту предоставлялись широкие рамки. Жанровая 
составляющая плей-листа была максимально рас-
ширена — от качественных хитов 70-х до лидеров 
современных чартов.

Необходимо отметить особенность в наполнении 
информационного эфира: поскольку все вещание 
осуществлялось из Москвы (из головного офиса RT), 
журналисты получали материалы для этих выпусков 
от собственных корреспондентов RT и от информа-
гентств, и дальше уже сами формировали выпуски. 
Новости выходили в эфир каждый полчаса утром 
(с 08.00 до 10.00) и в вечерний прайм-тайм (с 18.00 
до 20.00). Слушатели радиостанции Sochi Today име-
ли возможность из первых рук получить проверен-
ную и интересную информацию, касающуюся самых 
разных тем. Так, каждый желающий узнавал ново-
сти политики или же спорта, новости из мира куль-
туры или экономики. И все это не ограничивалось 
территорией России, ведь в эфире рассказывались 
и мировые новости. Кроме того, используя опера-
тивную новостную информацию RT, делались ставки 
на удержание внимания аудитории путем информи-
рования о жизни Сочи и Краснодарского края. Клю-
чевым, якорным контентом были выпуски новостей, 
а также постоянная рубрика «дневник Олимпиады», 
который выходил три раза в день и постоянно обнов-
лялся по результатам соревнований. Конечно, слоган 
олимпийских соревнований «Жаркие. Зимние. Твои» 
(англ. Hot. Cool. Yours) занял ведущее место в эфире 
радиостанции и часто использовался в различных 
интерпретациях. Эта фраза в трех словах позволяет 
показать все многообразие и характер России, ука-
зывает на накал спортивных страстей, на время года 
и место проведения, восприятие России в глазах все-
го мира, говорит о сокращении расстояний и сопри-
частности болельщиков к грандиозному событию. 
Следует обратить внимание на то, что по-английски 
слоган несет в себе и дополнительный подтекст, по-
скольку слово cool, помимо основного значения «хо-
лодный» (то есть зимний), имеет разговорное зна-
чение «классный, крутой».

Рисунок 3 — Иллюстрация с сайта fototelegraf.ru

В современном радиоэфире ведущий играет одну 
из главных ролей, он должен заинтересовать и заин-
триговать аудиторию. Ставка на эмоции в данном 
случае — одна из основных. При этом, роль ведущего 
не сводится лишь к тому, чтобы привлечь внимание 
слушателя к эфиру, важно удержать адресата на дан-
ной радиоволне, не дать ему переключиться на дру-
гую радиостанцию. На этом этапе огромную роль 
играет и грамотность ведущего, способного созда-
вать остроумные выходы, и его образ. Поэтому, офи-
циальным голосом станции стал известный журна-
лист, диктор и переводчик Джордж Уоттс 3, который 
почти полвека работал на радио и телеканалах. Фи-
лигранные лингвистические способности, спокойный 
и располагающий к общению голос, великолепное 
владение английским и русским языком позволяли 
Уотсу общаться со слушателями в легкой и непри-
нудительной манере. И это привлекало аудиторию.

3  Джордж Уоттс родился в 1932 году в Канаде. Из се-
мьи крестьян с Западной Украины, переехавших в Кана-
ду в 20-х гг. прошлого века. После Второй мировой войны 
вернулся на родину своих родителей в СССР, где получил 
высшее лингвистическое образование. Всегда говорил, что 
у него две родины — Канада и СССР. Переводил речи россий-
ских лидеров — Н. Хрущева, Л. Брежнева, Б. Ельцина. Автор 
переводов с русского на английский сотни документаль-
ных и художественных фильмов, а также нескольких книг. 
Долгое время работал на Гостелерадио СССР. В 2005 году 
Уоттс присоединился к команде RT и стал официальным 
«золотым голосом» телеканала.
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Рисунок 4 — Джордж Уоттс, «золотой голос» RT. 
Фото телеканала RT

Любая, особенно начинающая радиостанция, 
не обходится без маркетинга и рекламы. По опреде-
лению, нишевые станции всегда пользуются меньшей 
популярностью, чем широкоформатные, поскольку 
их аудитория ограничена более узким форматом. 
Тем не менее, реклама на нишевых радиостанци-
ях более эффективна, если ориентирована на це-
левой сегмент рассматриваемой станции. Однако 
Sochi Today как радиостанция, направленная, в ос-
новном, на специфическую категорию людей с раз-
личным социальным, экономическим положением 
и пристрастиями, не ставила перед собой рекламные 
цели, хотя потенциальная аудитория радиостанции 
превышала 3,2 млн. человек. В качестве продвиже-
ния радиостанции на время Олимпиады в сочин-
ском аэропорту были установлены специальные 
кубы с изображением логотипа радио и указанием 
частот вещания, здесь же можно было с помощью 
наушников прослушать и эфир. Также использова-
лись растяжки и билборды в Сочи и Красной Поляне 
с указанием лого радиостанции и частот вещания. 
В целом же, рекламная составляющая в данном про-
екте не играла главной роли, поскольку радиостанция 
носила имиджевый характер и стала продолжением 
развития многофункционального медиапроекта RT. 
В этом состоит ее уникальность. С учетом этой спец-
ифики строилась не только программная, но и мар-
кетинговая политика радиостанции. Благодаря Sochi 
Today сотни тысяч иностранных гостей Олимпиады 
смогли оставаться в курсе самых важных и интерес-
ных событий как внутри олимпийского Сочи, так 
и во всем мире.

 

Рисунок 5 — Рекламные стенды радио Sochi Today 
в аэропорту Адлер

Sochi Today — не первый опыт RT в области ра-
диовещания. В период с 2012 по 2018 гг. телеканал 
уже сотрудничал с круглосуточной радиостанцией 
«Moscow FM» (105,2 FM), предоставляя для нее ново-
сти на английском языке. При создании совместного 
продукта организаторы, в первую очередь, старались 
предугадать свободные аудиторные ниши и макси-
мально уйти от тенденций клонирования, поскольку 
все перспективные нишевые жанры/форматы уже 
заняты. По всей видимости, в RT пришли к выводу, 
что в Москве не хватает радиостанции, которая ве-
щала бы на общедоступном для всех иностранцев 
языке — английском — для тех иностранных граж-
дан (экспатов), которые живут и работают в России 
и хотят расширить свои познания этой страны. Учи-
тывалось и стремление россиян, изучающих англий-
ский язык, набраться опыта от носителей языка.

«Радио RT» на просторах «постолимпийского» 
Сочи. Существование радийного проекта RT в сочин-
ском регионе можно разделить на два этапа: первый 
описан выше и включал в себя создание англоязыч-
ного вещания Sochi Today, второй же «постолимпий-
ский» — «Радио RT» — был направлен уже на ос-
новную, российскую аудиторию. Радиоканал Sochi 
Today имел не только английское, но и русскоязыч-
ное оформление. Данное требование продиктовано 
правилами вещания, а также выглядело логичным 
и понятным, поскольку это была российская станция. 
Поэтому, в 2015 г. была получена новая вещательная 
лицензия, которая давала возможность осуществлять 
вещание и на русском языке. Тогда же радиостанция 
получила новое название «Радио RT». Все остальные 
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технические характеристики, зона охвата и диапазо-
ны вещания остались неизменными. Ретрансляция 
англоязычных новостей на радиоканале Moscow FM 
также прекратилось.

Рисунок 6 — Иконка приложения для скачивания

Рисунок 7 — Экран приложения «Радио RT»

Организаторы «Радио RT» прекрасно осознавали, 
что главная проблема любой радиостанции — как 
удержать внимание радиослушателей. Нишевые ра-
диостанции нацелены на узкий сегмент аудитории, 
в том числе на ту самую труднодостижимую группу 
населения — ее объем на узкоформатных станциях 
в среднем составляет более 60%. Поэтому основная 
работа радиостанции направлялась на выявление 
акцентов пристрастий. По сути, музыкальный фор-
мат не претерпел изменения: плей-лист также со-
стоял из главных хитов от 70-х гг. до современных 
лидеров чартов.

Существенным изменениям подверглись про-
граммная и информационная составляющая. Теперь 
информвыпуски велись на русском языке и охваты-
вали, в основном, новости мировые. Выпуски не яв-
лялись уникальными, поскольку, по договоренности 
с МИА «Россия Сегодня», новости ретранслировались 
от русского вещания «Радио Спутник», который также 
предоставлял и утренний, и вечерний эфир (с 09:00 
до 12:00 и с 18:00 до 21:00). Оформление радиокана-
ла и сетка вещания полностью изменились. На сме-
ну англоязычным анонсам и отбивкам встали рус-

скоязычные. «Радио RT» также застал подготовку 
и проведение Чемпионата мира по футболу в Рос-
сии в 2018 году. Отдельной программы, посвящен-
ной чемпионату, в эфире не планировалось, однако, 
основной выпуск дневных новостей был расширен 
за счет упоминания мундиаля. Поменялся темпоритм 
и эмоциональная окраска, которые диктовали спор-
тивные мероприятия.

Как правило, эфир радиостанций разбит на трех- 
или четырехминутные музыкальные, или информаци-
онные отрезки. В этой связи для любой станции очень 
важно не потерять аудиторию при переходе от одного 
«сообщения» к другому. Эфирное наполнение «Радио 
RT» выглядело примерно следующим образом: музы-
ка — 50%, новости — 30%, остальное вещание было от-
дано под специальные рубрики. Согласно внутренним 
исследованиям «Радио RT», в основу которых легли 
опросы и анкетирование, портрет целевой аудитории 
станции примерно можно описать так:

Т а б л и ц а  1
Целевая аудитория «Радио RT»  

(по материальному положению)
Материальное положение 
слушателей Соотношение (в %)

Высокообеспеченные 23,4 
Обеспеченные 41,4 
Среднеобеспеченные 23,3 
Малообеспеченные 7,2 
Остальные 4,7

Т а б л и ц а  2
Целевая аудитория «Радио RT» (по возрасту)

Возрастные группы слушателей Соотношение (в %)
4–17 лет 5
18–24 лет 4
25–34 лет 19
35–44 лет 26 
45–54 лет 15 
 55 лет + 31 
Мужчины 56 
Женщины 44 

При переходе на русскоязычное вещание учи-
тывалась возросшая конкуренция в медийном со-
обществе региона, поэтому RT понимал, что сможет 
преуспеть в разработке программы радиовещания, 
опираясь только на высокие журналистские стан-
дарты и благодаря высококачественному контенту, 
инновационным способам повествования и творче-
ству. В сетке вещания «Радио RT» появились цикло-
вые записные программы:

— «Афиша» — рассказывала о культурной жизни 
Сочи и Краснодарского края, выходила 5 раз в день 
ежедневно;

— «Автобренды» — информировала об истории 
известных мировых автомобильных компаниях, вы-
ходила 2 раза в неделю по 4 выпуска;
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— «Путеводитель» — программа о туризме и не-
обычных местах на планете, выходила два раза в не-
делю по 4 выпуска;

— «Музыкальный календарь» — знакомил слу-
шателей с основными событиями из музыкальной 
жизни ежедневно по 4 раза в день;

— «Острый лук» — ее автором была известная 
тележурналистка Мария Осадник (на тот момент 
корреспондент передачи «Доброе утро» на Первом 
канале).

Вещание «Радио RT» прекратилось в 2018 г., ког-
да закончилось действие лицензии.

***
В России радио остается вторым по охвату медиа 

после телевидения. Формат радиовещания отлича-
ется своей многообразностью, он разносторонен 
и постоянно интегрируется в жизнь человека, успеш-
но сочетается с другими типами ресурсов. Сегодня 
любая радиостанция — это многофункциональное 
медиа, которое не ограничивается только эфирным 
вещанием, но создает и иной контент в зависимости 
от запросов и предпочтений аудитории: для онлайн-
вещания, соцсетей, интернет-сайтов и платформ.

Sochi Today, а позднее и «Радио RT», — первый 
и единственный в России пример вещания регио-
нального нишевого радио на иностранном языке, 
созданного под конкретные спортивные события 
международного уровня. Многолетняя слаженная 
работа редакции продемонстрировала, что холдинг 
RT в состоянии в кратчайшие сроки наладить и усо-
вершенствовать, казалось бы, не совсем профильные 
направления вещания. До этого коллектив никогда 
не сталкивался с радиовещанием. Накопленный опыт 
запуска и работы радиопроекта RT показал возмож-
ность и востребованность осуществления такого 
вида вещания для зарубежной аудитории в отдель-
но взятом регионе.
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Аннотация: после более чем 70 лет сотрудничества в сфере образования и подготовки между Вьет-
намом и СССР, а впоследствии РФ, последние сыграли большую роль в формировании команды про-
фессиональных журналистов, исследователей и преподавателей в сфере СМИ Вьетнама. В статье 
представлены основные этапы деятельности по подготовке журналистиских кадров между двумя 
странами в прошлом и настоящем, а также отмечены некоторые аспекты этого сотрудничества 
в настоящее время.
Ключевые слова: Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация, Вьетнам, 
журналистика и массовая комминикация, журналистские кадры.

Abstract: After more than 70 years of cooperation in the field of education and training between Vietnam and 
the Soviet Union, and later the Russian Federation, the latter played a major role in the formation of a team 
of professional journalists, researchers and teachers in the field of mass media in Vietnam. The article presents 
the main stages of the training of journalistic personnel between the two countries in the past and present, 
and also highlights some aspects of this cooperation at the present time.
Keywords: Soviet Union, Russian Federation, Vietnam, journalism and mass communication, journalistic 
personnel.

Введение. Вьетнамо-советские отношения в об-
ласти образования сложились в 20-е годы ХХ века. 
Это было связано с революционной деятельностью 
Нгуена Ай Куока (псевдоним вьетнамского политиче-
ского лидера Хо Ши Мина) в 1923–1938 гг. [1]. После 
Августовской революции 1945 г. возникла Демокра-
тическая Республика Вьетнам, которая начала уста-
навливать дипломатические отношения с другими 
странами, особенно с Советским Союзом и блоком 
социалистических стран. Еще во время секретного 
визита в СССР в 1950 г. президент Хо Ши Мин про-
сил помочь Вьетнаму в подготовке кадров. В ноябре 
1951 г. в СССР прибыл 21 вьетнамский стажер для 
обучения и исследовательской деятельности. Это 
важная веха, знаменующая собой более чем 70-лет-
нюю традицию сотрудничества в сфере образования 
между Вьетнамом и СССР и сегодняшней Россий-
ской Федерацией. За время этогого сотрудничества 
десятки тысяч вьетнамских студентов, инженеров, 
чиновников, специалистов прошли обучение в Со-
ветском Союзе, а затем в Российской Федерации. 
В частности, сегодня существует команда экспертов, 
исследователей и журналистов, работающих в сфе-
ре журналистики и медиа, которая вносит важный 
вклад в дело социалистического строительства и за-
щиты своей страны.

Подготовка Советским Союзом журналистских 
кадров для Вьетнама. В феврале 1965 г. председа-

тель Совета министров СССР Алексей Косыгин со-
вершил официальный визит во Вьетнам. Этот визит 
«внес важный вклад в дальнейшее укрепление друж-
бы и братского сотрудничества между Советским 
Союзом и Вьетнамом» [2]. Затем две страны пред-
приняли множество практических действий по раз-
витию сотрудничества в разных областях, включая 
образование и подготовку специалистов. В частности, 
Вьетнам и Советский Союз продолжали способство-
вать реализации Соглашения между правительство-
ами двух стран об обучении вьетнамских граждан 
в СССР (подписано в 1956 году).

В начале 1970-х гг. около 7000 молодых вьетнам-
цев были отправлены на учебу и научную работу в Со-
ветский Союз. На тот момент в вузах 35-ти городов 
СССР уже обучалось около 4500 вьетнамцев [3]. Это 
был важный человеческий ресурс, внесший большой 
вклад в дело социалистического строительства и за-
щиты Вьетнама. Многие из этих выпускников впо-
следствии стали высшими руководителями партии 
и государства, ведущими учеными, экспертами и ме-
неджерами в различных регионах Вьетнама.

Однако практически ни один вьетнамский сту-
дент в этот период не окончил вуз Советского Со-
юза по специальности «Журналистика». Причина 
этого может заключаться в том, что, с одной сторо-
ны, в этот период во Вьетнаме была приоритетной 
подготовка кадров в научно-технических областях, 
которые служили бы целям национальной обороны 
и развития страны. С другой стороны, в 1965–1972 гг. 
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Вьетнам особенно ожесточенно вел освободитель-
ную войну. Молодежь по всей стране с энтузиазмом 
шла в армию — в том числе те, кто учились за гра-
ницей и еще не закончили вузы; эти люди хотели 
вернуться в свою страну, чтобы присоединиться 
к борьбе с врагом.

В 1972 г. первая группа вьетнамских студентов 
была направлена   в Московский государственный 
университет на обучение по специальности «Жур-
налистика» в очной форме. В числе группы были 
Нгуен Данг Фат, Фам Тьен Зунг, Ле Фук Нгуен и Нгу-
ен Динь Лань. Это были первые вьетнамские сту-
денты, успешно окончившие обучение по специ-
альности «Журналистика» в Советском Союзе (годы 
обучения: 1972–1977). В 1973 г. в МГУ на обучение 
по специальности «Журналистика» была отправле-
на следующая группа иностранных студентов (в их 
числе — Ву Хуен, Нгуен Винь Куанг, Ву Дык Тан, Ле 
Хай). Эта группа студентов проходила год подгото-
вительного языкового обучения в Воронежском го-
сударственном университете в 1973–1974 гг. В по-
следующие годы большое количество вьетнамских 
граждан отправилось на изучение журналистики 
в МГУ (в том числе Чан Данг Туан, Динь Тхе Хюинь, 
До Куи Доан, Нгуен Ван Зунг и др.).

В 1970-е гг. МГУ ежегодно принимал несколько 
вьетнамских студентов на обучение по специально-
сти «Журналистика». Их число снижается в 1980-х го-
дах из-за политических перемен и изменений прак-
тических социальных потребностей. В этот период, 
помимо МГУ, местом прохождения вьетнамскими 
студентами специализированной подготовки по жур-
налистике были также Минский государственный 
университет (Беларусь) (где, в частности, обучались 
Нгуен Вьет Чук, Нгуен Туан Фонг и др.) и Академия 
общественных наук при ЦК КПСС (где обучался, на-
пример, Та Нгок Тан). Хотя численность этих студен-
тов была меньше, чем тех, которые обучались в МГУ, 
они также после возвращения на родину внесли 
большой вклад в развитие вьетнамской прессы. МГУ, 
Минский государственный университет и Академия 
общественных наук при ЦК КПСС стали колыбелью 
подготовки журналистских кадров качественно вы-
сокого уровня для Вьетнама. Их численность в пери-
од с 1970-х гг. вплоть до распада Советского Союза 
составляла около 50 человек, включая аспирантов. 
С тех пор сформировалась команда профессиональ-
ных журналистов, участвовавших в процессе созда-
ния и развития журналистики Вьетнама после 1975 г.

Значение подготовки студентов в СССР для вьет-
намской журналистики велико, так как:
1. сформировалось первое поколение репортеров 

(профессиональных и высококвалифицирован-
ных журналистов) и журналистов — теоретиков 
массовых коммуникаций, а также команда стар-
ших менеджеров прессы от центрального и мест-
ных правительств;

2. возникла сила, играющая важную роль в регуляр-
ном и непрерывном донесении до мира точных 
и полных сведений о Вьетнаме и о вьетнамской 
борьбе против агрессоров;

3. произошло обновление новостной повестки 
в международных сообществах в отношении 
Вьетнама, что, с одной стороны, способствова-
ло доступу страны к информации регионального 
и мирового масштаба, постепенной ее глубокой 
и эффективной интеграции в мировой медиапро-
странство, в контекст мировой журналистики;

4. укрепилась сотрудничество между Вьетнамом 
и Советским Союзом, а затем Российской Феде-
рацией в области СМИ, что способствовало рас-
пространению разнообразной информации о двух 
дружественных странах в их СМИ.
Все это способствовало развитию дружбы между 

двумя народами, народной дипломатии.
Подготовка журналистских кадров для Вьет-

нама в России сегодня. После распада Советского 
Союза, наряду с постоянно углубляющейся полити-
кой обновления и интеграции Вьетнама в азиатский 
регион и мир, английский, французский, японский 
языки становятся самыми популярными иностран-
ными языками, привлекающими молодых вьетнам-
цев. Влияние же русского языка на Вьетнам посте-
пенно снижается. Число вьетнамских студентов, 
обучающихся в англо- и франкоязычных странах, 
увеличивается; при этом в 1990-е годы количество 
вьетнамских студентов, обучавшихся в России, по-
степенно сократилось.

После первого официального визита президента 
России Владимира Путина в Ханой в феврале 2001 г. 
две страны установили стратегическое партнерство 
и начали развивать сотрудничество во многих обла-
стях, в том числе в сфере образования и подготовки 
кадров [4]. Вьетнамские студенты стали получать 
больше стипендий на обучение в университетах 
по всей территории Российской Федерации. По Со-
глашению о сотрудничестве в сфере образования 
между РФ и Вьетнамом на 2005–2008 гг. Россия пре-
доставила Вьетнаму 210 стипендий, приняв на уче-
бу по обмену 30 вьетнамских студентов, аспирантов 
и стажеров. В этот период ежегодно вьетнамские 
студенты направлялись на обучение журналистики 
и массовой коммуникации в Российскую Федерацию.

В 2008–2020 гг. количество стипендий Правитель-
ства РФ для вьетнамских студентов увеличивается 
с 345 (в 2011 г.) до 795 (в 2015 г.). А к 2020 г. Россия 
предоставила Вьетнаму 1000 стипендий в рамках Со-
глашения. Согласно отчету Департамента междуна-
родного обучения Министерства образования и об-
учения Вьетнама, в 2008–2020 гг. 181 вьетнамский 
студент и аспирант получил стипендии на поездку 
в Россию для изучения журналистики и массовых 
коммуникаций. Из этого числа студентов в россий-
ские вузы было направлено 143 абитуриента (79%), 
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25 магистров (13%) и 13 аспирантов (7%). Также зна-
чительное количество вьетнамских студентов изуча-
ет журналистику и массовую коммуникацию во мно-
гих вузах России на самостоятельной основе [5].

В настоящее время многие вьетнамские студенты 
и аспиранты выбирают для обучения журналистике 
и массовым коммуникациям такие российские вузы, 

как Российский университет дружбы народов (29 уча-
щихся), Воронежский государственный университет 
(18 учащихся), Санкт-Петербургский государственый 
университет (14 учащихся), Томский государствен-
ный университет (8 учащихся) и др. Большинство 
студентов выбирают для обучения журналистику, 
рекламу и связи с общественностью (PR).

Т а б л и ц а  1
Список российских университетов с наибольшим количеством вьетнамских студентов,  

изучавших журналистику и массовые коммуникации в 2008–2020 гг. [5].

Вузы Количество вьетнамских студентов 
и аспирантов Направления

№ 1 Российский университет дружбы народов 29 Журналистика,
PR

-2 Воронежский государственный 
университет 18 Журналистика,

PR

/3 Санкт-Петербургский государственый 
университет 14 Журналистика,

реклама

«4 Томский государственный университет 8 Журналистика,
реклама

С 2001 г. по настоящее время Российская Федера-
ция подготовила для Вьетнама значительное коли-
чество кадров в области журналистики и массовых 
коммуникаций: более 200 выпустников познакоми-
лись с современными профессиональными подходами 
в условиях политической, дипломатической, эконо-
мической и социальной ситуаций в РФ и на постсо-
ветском пространстве. По возвращении домой эти 
люди вносят также значительный вклад в донесение 
информации о нынешней России до своего читате-
ля. При этом отмечается значительный вклад в под-
держку дружественных отношений между Вьетна-
мом и Россией посредством медиа.

В настоящее время вьетнамские студенты, окон-
чившие факультеты журналистики в России, рабо-
тают во многих ведомствах и подразделениях Вьет-
нама на местном и центральном уровнях. К числу 
этих специалистов относятся сотрудники крупных 
вьетнамских СМИ, таких, как «Голос Вьетнама», Вьет-
намское государственное телевидение, газета «Нхан 
Дан», электронные издания. Многие выпускники ра-
ботают в сфере массовых коммуникаций, рекламы, 
PR и т. д., ведь это очень привлекает современную 
молодежь Вьетнама. Есть и те, которые занимаются 
научными исследованиями и преподаванием журна-
листики в престижных вьетнамских учебных заве-
дениях (Академия журналистики и коммуникации, 
Университет социальных и гуманитарных наук, Во-
енный университет культуры и искусства, Универ-
ситет Дай Нам, Университет Тханлонг и др.).

В целом, вьетнамские медиаспециалисты, полу-
чившие профессиональное образование в России, 
обогащены академическими и практическими зна-
ниями, имеют обширный мировоззренческий взгляд 
на Россию и мир в соответствующих условиях разви-
тия прессы, обладают вьетнамским «революционным 
духом». Это человеческий ресурс, который может сы-

грать решающую роль в формировании высококва-
лифицированных журналистских кадров в нынеш-
нем Вьетнаме. Эти люди имеют возможность активно 
участвовать в непрерывном развитии вьетнамской 
революционной журналистики в ближайшем буду-
щем. В то же время это важный фактор в продвиже-
нии дружеских отношений между Вьетнамом и Рос-
сией во многих областях, особенно в сфере медиа.

О текущем сотрудничестве. В настоящее время 
сотрудничество в сфере журналистики и массовых 
коммуникаций между Вьетнамом и Российской Фе-
дерацией расширяется. В дополнение к традицион-
ным специализациям, таким как печатная журнали-
стика, радио и телевидение, вьетнамские студенты 
могут выбрать новые перспективные программы 
для обучения: онлайн-журналистика, реклама и свя-
зи с общественностью, другие виды новых медиа.

В настоящее время появилось также значитель-
ное количество медиаспециалистов, подготовленных 
в США, Франции, Австралии, Сингапуре и др. Совре-
менные цифровые технологии, разработанные в за-
падных странах, широко применяются во Вьетнаме, 
создавая благоприятные условия для людей, обу-
ченных в этих странах, для обретения своего места 
в нынешней вьетнамской медиасистеме. Но силь-
ные стороны советско-российского журналистско-
го образования, сочетающего фундаментальную те-
оретическую и прикладную подготовку, очевидны: 
они позволяют успешно применять академическую 
и практическую подготовку при формировании про-
фессиональных журналистских и коммуникативных 
навыков. При этом важно учитывать и использовать 
современные коммуникационные технологии, апро-
бированные в других развитых стран.

Исходя из требований и задач, заявленных в Пла-
не развития и управления национальной прессой 
до 2025 г., мы можем предложить ряд рекомендаций 
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по более эффективному осуществлению сотрудниче-
ства в области обучения вьетнамских журналистских 
кадров в Российской Федерации и эффективному ис-
пользованию этого высокоуровневого человеческо-
го ресурса в настоящем и будущем.

Во-первых, обеим сторонам необходимо рассмо-
треть возможности укрепления сотрудничества в об-
ласти журналистики и медиаобразования, уделяя 
приоритетное внимание увеличению количества 
стипендий для вьетнамских студентов, специали-
зирующихся на журналистике и массовых комму-
никациях в России.

Во-вторых, важно тщательно отбирать студентов 
для направления их в престижные учебные заведения 
России, отдавая приоритет ведущим российским ву-
зам, таким как МГУ, СПбГУ, РУДН, ВГУ и др. При этом 
следует уделять особое внимание и обучению студен-
тов-журналистов в вузах Вьетнама (Академия жур-
налистики и коммуникации, Университет социаль-
но-гуманитарных наук, Университет Дананга и др.).

В-третьих, следует усилить сотрудничество 
в сфере обучения журналистике и массовым комму-
никацииям между университетами Вьетнама и Рос-
сийской Федерации в сфере науки (организация со-
вместных научных конференций, академических 
дискуссий), в области обмена опытом и студентами, 
документооборота между научными, педагогически-
ми и медиаэкспертами и др.

В-четвертых, необходимо создать механизм при-
влечения студентов-журналистов непосредственно 
из вузов России к работе во вьетнамских агентствах 
печати, в особенности в агентствха, использующих 
русский язык («Народная газета», газета «Народная 
армия», канал «ВТВ4», радио «VOV5» и др.).

Потребность в кадрах, специализирующихся 
в сфере медиакоммуникаций, PR, рекламы, в на-
стоящее время возрастает в таких провинциях, как 
Кханьхоа, Биньтхуан, Вунгтау, где наблюдается много 
российских туристов и представителей российских 
деловых кругов. В частности, вьетнамско-россий-
ским компаниям, совместным предприятиям часто 
требуются кадры для работы в сфере коммуника-
ций и PR. Отделы по подбору персонала могут ко-
ординировать свои действия с соответствующими 
подразделениями (такими, например, как Ассоциа-
ция дружбы «Вьетнам — Россия») на местах для ор-
ганизации форумов и семинаров по подбору и орга-
низации кадров, помогая связывать работодателей 
с потенциальными сотрудниками. Эта высококвали-

фицированная рабочая сила будет способствовать 
решению неотложных потребностей в человеческих 
ресурсах в обозначенных регионах.

Заключение. Советский Союз и сегодняшняя Рос-
сийская Федерация сыграли и продолжают играть 
важную роль в процессе подготовки и развития 
кадров для прессы и других средств массовой ин-
формации Вьетнама. Эта ценная помощь во многом 
способствовала формированию целого корпуса жур-
налистов, медиаменеджеров всех уровней, а так-
же специалистов высшей квалификации в области 
научных исследований и преподавания в ведущих 
учебных заведениях Вьетнама по подготовке жур-
налистов. Сегодня Национальный план развития 
и управления прессой до 2025 г., а также процесс 
цифровой трансформации прессы, активно проис-
ходящий во Вьетнаме, предъявляют повышенные 
требования к медиаспециалистам. В частности, уде-
ляется особое внимание обновлению и инноваци-
онному мышлению медиаспециалистов, связанно-
му с техническими и технологическими факторами 
и новыми методами в сфере информационной ком-
муникации. Поэтому сотрудничество в подготовке 
кадров в области журналистики и массовых комму-
никаций между Вьетнамом и Российской Федераци-
ей необходимо продолжать и развивать, расширяя 
студенческие обмены, способствуя углубленной ко-
ординации, для удовлетворения реальных потребно-
стей практики, исполнения требований и задач каж-
дой стороны. Эта совместная деятельность сыграет 
в ближайшее время положительную роль в развитии 
сотрудничества между нашими странами в области 
информации и массовых коммуникаций, в области 
подготовки специалистов для массмедиа.
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Аннотация: в статье исследуются особенности публикации фельетонов на страницах газеты 
«Гудок» с 1922 по 1928 гг. Авторский анализ позволяет сделать вывод о том, что пик славы фелье-
тона в России пришелся на период после Октябрьской революции.
Ключевые слова: СМИ, советская печать, фельетон, сатира, жанр, газета «Гудок», железнодорож-
ная газета, злободневность, темы.

Abstract: the article examines the features of the publication of feuilletons on the pages of the newspaper 
«Gudok» in 1922 to 1928. The author’s analysis allows us to conclude that the peak of the feuilleton’s glory in 
Russia fell on the period after the October Revolution. 
Keywords: mass media, Soviet press, feuilleton, satire, genre, Gudok newspaper, railway newspaper, literature, 
topicality, topics.

Фельетон после Октябрьской революции в 1917 г. 
трансформировался, став «маленьким рассказом», 
в основе которого лежит конфликт двух и более сто-
рон. Особенно популярным он стал в прессе 1920-х 
гг., а, например, в газете «Гудок» фельетон тогда стал 
вообще одним из основных жанров.

Отраслевая железнодорожная газета «Гудок», 
созданная 23 декабря 1917 г., быстро набрала попу-
лярность — и не только среди работников стальных 
магистралей, но и среди массовой аудитории, кото-
рой особенно нравилась четвертая полоса издания 
с ее актуальными юмористическими текстами, созда-
вавшимися по письмам читателей. Над полосой рабо-
тали молодые литераторы М. А. Булгаков, И. А. Ильф, 
Е. П. Петров, В. П. Катаев, Ю. К. Олеша, ставшие впо-
следствии классиками советской литературы [1].

Одним из первых в газету пришел Валентин Ка-
таев: в 1921 г. его пригласил поэт-акмеист, на тот 
момент один из редакторов «Гудка» В. И. Нарбут, 
знакомый еще по совместной работе в Одесском от-
делении РОСТА. Именно Катаев сразу же стал пи-
сать для газеты фельетоны, причем под разными 
псевдонимами: Старик Саббакин, Горчица, Оливер 
Твист, Митрофан Горчица, Валяй Катаев. Стоит от-
метить, что у каждого его псевдонима была своя 
«тема». Например, под именем Оливер Твист Катаев 
писал на международные и политические темы, ко-
торые чаще всего публиковались на первой полосе. 
В этом смысле характерной публикацией является 
сатирический текст «Твердокаменный старик» — 
о тогдашнем английском министре финансов Уин-
стоне Черчилле [2]. Старик Саббакин рассказывал 
о проблемах советского быта (это имя писатель взял 
в честь механика и конструктора часов Л. Ф. Саббаки-

на). Митрофан Горчица был озабочен внутренними 
и внешними проблемами страны: так, в фельетоне 
«Командные высоты» рассказывается о хулигане-
одиночке с большим судебно-исправительным ста-
жем, который очень хотел, чтобы о нем написали 
в газете. Отказ же вызвал бурную реакцию: «За что 
боролись? — хрипло сказал он. — За что, я спраши-
ваю, боролись? Чтоб теперь проклятым буржуям пер-
вую страницу уступать? Командные высоты? Э-х-х! 
Знал бы — ни в жисть бы не хулиганил. Прощевай-
те, товарищ» [3].

Юрия Олешу в «Гудок» привел уже через год сам 
Катаев. Сначала молодой автор трудился в информа-
ционном отделе, вкладывая в конверты письма, под-
готовленные в разных отделах. Но он сумел обратить 
на себя внимание, опубликовав первый текст в сти-
хотворной форме: «Что-то в нем было о Москве-реке, 
речном пароходе и его капитане, который останав-
ливал пароход не там, где ему следовало останавли-
ваться по расписанию, а там, где жила возлюбленная 
капитана» [4]. Работал Олеша легко и свободно, чаще 
всего сдавая в номер по несколько текстов — всего же 
он напечатал в газете более пятисот фельетонов под 
звучным псевдонимом Зубило. Его едкие стихи, в кото-
рые он переделывал письма читателей с их жалобами 
на несправедливость руководства и др., пользовались 
большой популярностью. И уже в 1925 г. в серии «Де-
шевая библиотека газеты “Гудок”» вышла небольшая 
книжка его поэтических фельетонов.

Михаил Булгаков начинал в «Гудке» как «обра-
ботчик», придавая заметкам «легкий иронический 
глянец и лоск», но и он вскоре стал самостоятель-
ным фельетонистом, писавшим о зарубежных мо-
нархистах и пролетариате, о путевых обходчиках, 
о профсоюзных работниках. В злободневных текстах 
высмеивались халатность, отсутствие профессиона-
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лизма (к примеру, в «Чемпионе мира» он иронично 
описывает собрание железнодорожников). В месяц 
у него выходило по 4 текста или по 5 текстов. Хотя 
с коллегами он был в хороших отношениях, саму га-
зету не жаловал: «Гудок выпил из меня все соки, из-
за этого мне сложно работать над романом», — писал 
в своих дневниках Булгаков [5]

Илья Ильф также был принят на работу в ре-
дакцию газеты обработчиком и корреспондентом, 
но и он со временем принялся за фельетоны. Некото-
рые из них не включались ни в собрании сочинений 
Ильфа и Петрова, ни в авторские сборники писате-
ля. Как, например, фельетон «Кассир, слезу выши-
бающий» — о буднях кассира Горьковской железной 
дороги на станции Аргыз Казанской, который «…не 
был полностью придуман автором. С высокой долей 
вероятности он стал продуктом предварительно об-
работанного письма рабкора (чем Ильф в основном 
и занимался в “Гудке”)» [6]. В. Катаев ввел в среду ли-
тераторов и своего брата Евгения; в «Гудке» произо-
шла встреча последнего с Ильфом. Взявший псевдо-
ним по своему отчеству знаменитый соавтор позднее 
вспоминал: «Совершенно не понимали, что выйдет 
из нашей работы. Иногда я засыпал с пером в руках. 
Просыпался от ужаса — передо мною на бумаге было 
несколько огромных кривых букв» [7].

Фельетоны в «Гудке» носили острый характер. 
Они отличались злободневностью и нацеленностью 
на обсуждение негативных сторон быта (пьянство, 
прелюбодеяние, зазнайство и т. п.). Ярко написан-
ные тексты нередко сопровождались карикатурами. 
Критике подвергались религиозность граждан (см. 
фельетон Ю. К. Олеши «Побольше Кривушиных») 
и непрофессионализм (фельетон М. А. Булгакова 
«Библифетчик»). Также уделялось большое внима-
ние международной политике.

Интересно, что большинство фельетонов строи-
лось по одной схеме: эпиграф или письмо, введение 
в тему, показ проблемы, размышления автора и мо-
раль, но печатались и фельетоны в виде рассказов, 
стихов. Главная особенность этих текстов — наличие 
субъективного мнения автора [8]. Журналист А. И. Эр-
лих писал, что начинающие писатели своими фелье-
тонами держали в страхе всех работников транспорта: 
«Они больно кусали и крепко жгли… “Гудок” — пора 
молодости, годы накопления опыта, наблюдений, 
мыслей, сюжетов, эпитетов, сравнений, метафор… 
У нас уже выработалось некое корпоративное чув-
ство: появлялись в журналах рассказы В. Катаева, — 
и нам казалось, будто его успех каким-то образом 

осеняет и нас всех» [9].
Набравшись опыта и мастерства, постепен-

но молодые писатели стали уходить «в свободное 
плавание»: первым ушел в 1927 г. М. А. Булгаков, 
за ним В. П. Катаев, через год — И. А. Ильф, Е. П. Пе-
тров и Ю. К. Олеша. Причина была и в том, что поме-
нялось руководство газеты, которому, видимо, сатира, 
разящая пороки нового общества, была уже не нужна.

В 1928 г. был принят план первой советской пя-
тилетки (1928–1932 гг.), по которому СССР из аграр-
ной страны должен был превратиться в индустри-
альную страну, и это становилось главной темой 
средств массовой информации. Сатирическая публи-
цистика уже была не так востребована, ее основной 
жанр — фельетон — стал уходить со страниц газет. 
Ренессанс этого жанра произошел лишь во второй 
половине 50-х гг. XX в.
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Проблема медийного состояния современного 
студента-журналиста привлекает активное внима-
ние педагогов. Проведенное в 2020 г. социологиче-
ское исследование среди студентов бакалавриата 
и магистратуры, обучающихся в вузах Уральского 
федерального округа по направлению «Журналисти-
ка», выявило ряд проблем экзистенциального, судь-
боносного характера. Высказывания студентов фик-
сируют постепенную утрату дифференциации двух 
миров, реального и виртуального; нивелирование 
идентичности и нивелирование индивидуальности; 
ощущение потерянности в «вакуумной» оболочке по-
тока информации, невозможности самостоятельно 
ее анализировать, перманентная настороженность 
недоверия к ней; утрату социальных связей (между 
поколениями, на уровне своего поколения, в перспек-
тиве будущего); психологические проблемы (зави-
симость от интернета и гаджетов, депрессивно-тре-
вожные состояния). При этом «27,2% опрошенных 
не видят перспектив профессионального роста как 
раз по причине повсеместной цифровизации меди-
аконтента» [1, 150].

В исследовании мнения студентов-журналистов 
Сургутского государственного педагогического уни-
верситета выявлены: «виртуальная зависимость 
и, как следствие, восприятие реального мира как 
враждебного, нарушение когнитивных функций че-
ловека; сегментированность интернета, разделение 
граждан на группы, сообщества» [2, 88]. Этот соци-
ологический анализ резюмируется следующим об-

разом: «Данные… являются тревожным сигналом 
и говорят о необходимости внесения ряда измене-
ний в образовательный процесс высшей школы при 
подготовке журналистов» [2, 86].

Преддверием таких необходимых изменений яв-
ляется ряд опубликованных в последние два-три года 
работ, касающихся оптимизирующей корректировки 
журналистского образования. Так, коллектив меди-
апедагогов Северного (Арктического) федерального 
университета выдвигает проект формирования про-
фессиональной идентичности студента-журналиста 
на основе приобретения им медийных компетенций 
за счет приоритета работы в производственной сту-
дии, при этом — на равных с педагогами. Именно так, 
полагают педагоги-исследователи, может быть удов-
летворена назревшая «востребованность персона-
лизированных и персональных медиапроектов» [3, 
313]. Медиологи В. Ф. Олешко, Е. В. Олешко предлага-
ют создавать условия развития «проектного мышле-
ния как одной из ключевых компетенций будущих 
журналистов» [4, 65].

Анализируя сложившуюся неблагоприятную 
ситуацию, В. Ф. Олешко и В. В. Гаврилов намечают 
перспективу формирования «медиаличности» — 
альтернативы медиапотребителю (медиасубъекту). 
Медиаличность будущего журналиста должна фор-
мироваться «целостно, в системе, чтобы… процесс… 
самоидентификации проходил в рамках концепту-
ального пространства нации» [2, 8]. «Одной из ба-
зовых составляющих цельной медийной личности 
мы предлагаем считать знание концептосферы на-
рода… умение создавать тексты на его основе, чему, 
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к сожалению, в рамках вузовской системы уделяется 
недостаточно внимания» [2, 9]. Исследователи кон-
кретизируют следующие свойства медиаличности: 
«креативность (способность генерировать идеи, соз-
давать оригинальные тексты), четкая гражданская 
позиция; способность к рефлексии; эффективное 
использование выразительных средств в тексте» 
[2, 9]. Хотя все без исключения дисциплины гума-
нитарного блока журналистского образования, курс 
«Основы творческой деятельности журналиста» за-
няты формированием перечисленных компетенций. 
Видимо, следует задаться вопросом, почему же это 
не работает.

Приведенные исследования в очередной раз по-
казали, что реальный мир вполне осознается со-
временником («поколением Z» и старше) как «сре-
да, из которой выпадает человеческая телесность 
и индивидуальность» (М. Н. Эпштейн). Так появля-
ется потребность в дисциплине, которая относится 
к гуманитарным наукам, как экология — к наукам 
естественным: «Гуманология — это экология чело-
века, но вместе с тем — и антропология машины, т. е. 
наука о взаимном перераспределении их функций, 
о технизации человека и гуманизации техники» [5]. 
Мы полагаем, что «гуманологическая» сторона жур-
налистского образования — акцент на гуманисти-
ческом потенциале негуманитарной сферы — мо-
жет служить основой нивелировки «острых углов» 
цифровизированной медиасферы, сохранения ее 
интеллектуальных, персональных, эмоциональных 
и других подобных качеств.

«Гуманологию» дополняет еще одна, предлага-
емая М. Н. Эпштейном проективная концепция, — 
«технософская». Полагается поиск связи техники 
с «иными планами бытия, которые трактуются ме-
тафизикой, теологией, мистикой, софиологией» [5]. 
В контексте технософии цифровая техника опре-
деляется как «мысль и чувство вокруг нас и между 
нами»: «Постиндустриальная техника имеет дело 
с мыслью и числом, словом и духом… Техника по-
могает создавать глубинные связи между «я», «ты» 
и «он», те диалогические отношения, которые имеют 
и материальное, и духовное измерение» [5].

«Исторический ряд: теософия — антропософия — 
технософия — обладает определенной последова-
тельностью: 1. Бог-Творец; 2. Человек, творение Бога; 
3. Техника, творение человека. <> Технософия — это 
мудрость Творца, раскрытая в творениях Его творе-
ния… Круг замыкается: техникa, созданная челове-
ком, выступает в технософии как средство познания 
и воссоединения с мудростью, создавшей самого че-
ловека» [5]. Об изначально дружественном, «чело-
вечном» характере техники напоминал М. Хайдег-
гер («Вопрос о технике», 1953): «τέχνη — название 
не только ремесленного мастерства, но также вы-
сокого искусства и изящных художеств. Такая τέχνη 
относится к про-из-ведению… она есть нечто “поэ-

тическое”. <…> Что такое современная техника? Она 
тоже раскрытие потаенного. Лишь тогда, когда мы 
спокойно вглядимся в эту ее основную черту, новизна 
современной техники прояснится для нас» [6, 225].

Еще одна интересующая нас среди актуализиру-
емых М. Эпштейном концепций, при этом сопряжен-
ная с обозначенными выше, — «витоверификация»: 
«проверка теорий и практик их жизненностью»; «ви-
товерификация тех или иных идей и действий опре-
деляется тем, насколько они укрепляют жизненные 
силы человека, жизнестойкость, волю к жизни» [5]. 
В контексте и витоверификации, и гуманологии, 
и технософии критические свойства цифровизации, 
которые обозначают опрошенные студенты-жур-
налисты, видятся в несколько иной окраске; приве-
денные результаты опросов относительно плюсов 
и минусов (в данном случае именно минусов) циф-
ровизации еще не являются (вито)верифицирован-
ными, поскольку касаются субъектов, не имевших 
возможности глубокого и всестороннего осмысле-
ния предмета опроса. Если мы посмотрим на цели 
и задачи преподаваемых на журфаках цифровых 
дисциплин, мы увидим там тотальное превалиро-
вание инструментальных позиций, формирующих 
такие же исключительно инструментальные пред-
ставления и навыки, где нет места ни гуманистиче-
скому, ни софийному, ни эстетическому, ни витали-
стическому началам.

Может быть, если в учебных программах дисци-
плин цифрового цикла среди традиционных прак-
тических задач преподавания прописывать такие 
вещи, как: «формирование культуры взаимодействия 
с цифровой медиасферой»; «осмысление позитивно-
го потенциала цифровой медиасреды: социально-
коммуникативного, интеллектуального, духовного»; 
«формирование представления о гуманитарной сто-
роне цифровизации»; «акцент на роли медиа в рас-
крытии потенциала многоуровневой идентичности 
пользователя»; «привитие навыка различения “логи-
ки технологии” и “логики содержания”, способности 
следовать второй» [7, 30] 1; «формирование представ-
ления об эстетике цифровых проектов, способности 
различать и формировать элементы “дружественно-
сти интерфейса”»; «акцент на независимом медиа-
пользовании, умении осуществлять веб-навигацию 
в целях самообразования» и т. п., — то студенческий 
ментально-медийный портрет (портрет современ-
ника в целом) не станет выглядеть столь неблагопо-
лучно? На наш взгляд, это не только перспективный 
путь «оздоровления» медийного сознания, но и пря-
мой шаг в направлении экологизации и гуманизации 
«цифрового капитала», призванного наполняться 

1  Различие, акцентированное И. Ю. Алексеевой 
в контексте исследования гуманитарных проблем интер-
нета [7].
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не только количественно, но и качественно 2, когда 
налицо «позитивная предрасположенность» (Л. Ро-
бинсон [цит. по: 8, 9]) к тотальному использованию 
медиа, когда «более сложный навык поиска инфор-
мации» ведет к «более позитивным эмоциональным 
переживаниям при поиске» [8, 9], безусловно и на-
прямую «влияет на индивидуальные преимущества 
человека» [8, 17], препятствует когнитивным, мен-
тальным, социальным, психофизическим и другим 
рискам цифровой медиасреды.

Преподаватели журналистики, всех ее блоков, 
тоже подвержены этим рискам. Другое дело, что 
больший или меньший опыт жизни и работы в «до-
цифровую» эпоху в известной мере защищает их; 
правда и то, что, будучи сформированными лично-
стями с достаточно развитой и устойчивой культур-
ной, цивилизационной, профессиональной, эмоци-
ональной и другой памятью, они гораздо успешнее, 
нежели юное поколение, способны противостоять 
ширящейся виртуализации и, как следствие, дегу-
манизации и деградации. На наш взгляд, именно 
на них теперь лежит ответственность за «экологи-
зацию» техно- и цифросферы, на каких бы основа-
ниях не проектировался этот подход. Самое первое, 
что можно, на наш взгляд, предпринять, — дополнить 
официальную проектную деятельность факультетов 
журналистики (на каждом из них есть долгосроч-
ные медиалогические программы) предприятием 
исследований, касающихся выявления, системати-
зации и продвижения экологического (гуманоло-
гического, технософского, витоверификационного, 
креативного, проектного, медиа-персонализирован-
ного и другого) потенциала цифровой среды. Такой 

2  «Цифровой капитал представляет собой много-
уровневый, комплексный капитал, обладание которым 
может оказывать позитивное воздействие на професси-
ональную и личную жизнь человека». [7, 11].

подход позволит мобилизовать значительные ис-
следовательские ресурсы и в перспективе может 
быть применим на уровне высшей школы в целом.
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Аннотация: целью данного исследования явля-
ется представление состава языковых средств, объ-
ективирующих космическое пространство в научно-
фантастических произведениях, и описание семан-
тики этих единиц. Источниками для исследования 
послужили произведения русских авторов и немецких 
фантастов.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, 
текст, научная фантастика, космическое простран-
ство, прямые номинации, косвенные номинации, ин-
дивидуально-авторские номинации.

Abstract: the aim of this study is to present the 
composition of language means which objectify outer space 
in science fiction and to describe the semantics of these 
units. Works by Russian authors and German science fiction 
writers constituted the subject for study.

Keywords: cognitive linguistics, the text, science 
fiction, space, direct nominations, indirect nominations, 
individually-author’s nominations.

Тексты научной фантастики 1 представляют собой 
практический интерес для исследователей в рамках 
когнитивной лингвистики как специфическая фор-
ма воплощения картины мира. Ключевым образом 
в текстах научной фантастики является космическое 
пространство [1, 5–9]. Анализируя языковые средства, 
объективирующие космическое пространство в на-
учно-фантастических произведениях, можно выявить 
как общие, так и отличительные их признаки, свя-
занные со спецификой национальных картин мира 
разных народов [2, 4–21].
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