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Аннотация. Исследование посвящено анализу истории появления учебных заведений с 

преподаванием на русском языке на территории современного Казахстана. Кратко просле-

жена история высших и средних учебных заведений, благодаря которым был внедрѐн и ус-

пешно функционирует русский язык в Казахстане. Первая прогимназия была открыта в го-

роде Верном 7 сентября 1876 г. Во многих станицах, посѐлках, аулах были открыты началь-

ные школы. После революции 1917 г. была образована Автономная Киргизская Социали-

стическая Советская Республика, в которой начала развиваться система образования.  

В 1925 г. она была переименована в Казакскую АССР. В русском языке возникла нежела-

тельная омонимия: одинаково назывались тюркский народ и этнографическая группа (су-

бэтнос) русского народа. Для еѐ избегания казахский звук [қ] в слабой позиции конца слова 

был в русском языке отражѐн как [х]. В 1936 г. русское название народа и республики при-

обрели вид казахи, Казахская АССР. В казахском языке продолжали употребляться слова 

қазақтар, Қазақстан. В 1928 г. был создан Казахский государственный университет, через 

два года преобразованный в Казахский педагогический институт. Затем в столице Алма-Ате 

появился ещѐ ряд вузов. В 1934 г. состоялось открытие Казахского государственного уни-

верситета. В 2007 г. президент Казахстана Н.А. Назарбаев предложил реализовать проект 

«Триединство языков», предусматривающий функционирование в стране трѐх языков: ка-

захского, русского и английского. Казахский язык включѐн в него как государственный, 

русский как язык межнационального общения, а английский как язык интеграции в миро-

вую экономику и мировое сообщество. В настоящее время русский язык продолжает ис-

пользоваться в коммуникативном пространстве Казахстана, он сохраняет свою роль как 

язык международных организаций: СНГ, ШОС, ОДКБ. Сохраняется роль русского языка в 

различных сферах: образовательных учреждениях Казахстана, научной среде казахстанских 

учѐных, социальной и политической жизни. 

Ключевые слова: русский язык, коммуникативное пространство, коренизация, латиница, 

кириллица, русскоязычный, казахи, оралман 
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Abstract. The study is devoted to the analysis of the history of the emergence of educational insti-

tutions with teaching in Russian on the territory of modern Kazakhstan. The history of higher and 

secondary educational institutions, thanks to which the Russian language was introduced and suc-

cessfully functions in Kazakhstan, is briefly traced. The first pro-gymnasium was opened in the 

city of Verny on September 7, 1876. Primary schools were opened in many villages, settlements, 

auls. After the revolution of 1917, the Autonomous Kirghiz Socialist Soviet Republic was formed, 

in which the education system began to develop. In 1925 it was renamed the Kazak ASSR. An un-

desirable homonymy arose in the Russian language: the Turkic people and the ethnographic group 

(sub-ethnos) of the Russian people were called the same. To avoid it, the Kazakh sound [қ] in the 

weak position of the end of the word was reflected in Russian as [х]. In 1936, the Russian name of 

the people and the republic took on the form of the Kazakhs, the Kazakh ASSR. In the Kazakh 

language, the words Qazakhtar, Qazakhstan continued to be used. In 1928, the Kazakh State Uni-

versity was established, which was transformed into the Kazakh Pedagogical Institute two years 

later. Then a number of universities appeared in the capital of Alma-Ata. In 1934, the opening of 

the Kazakh State University took place. In 2007, the President of Kazakhstan N.A. Nazarbayev 

proposed to implement the “Trinity of Languages” project, which provides for the functioning of 

three languages in the country: Kazakh, Russian and English. The Kazakh language is included in 

it as the state language, Russian as the language of interethnic communication, and English as the 

language of integration into the world economy and the world community. At present, the Russian 

language continues to be used in the communicative space of Kazakhstan, it retains its role as the 

language of international organizations: the CIS, the SCO, the OCST. The role of the Russian lan-

guage is preserved in various areas: educational institutions of Kazakhstan, in the scientific envi-

ronment of Kazakh scientists, in social and political life. 

Keywords: Russian language, communicative space, indigenization, Latin, Cyrillic, Russian-

speaking, Kazakhs, Oralman 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

История распространения и витальности 

русского языка на территории Республики 

Казахстан объясняется рядом объективных 

факторов. Первоначально образование на 

территории нынешнего Казахстана осущест-

влялось в школах при ставках-ордах казах-

ских султанов, где муллы изучали с детьми 

Коран и учили их писать арабской вязью и 

считать в пределах сотни. В таком училище, 

например, в орде-зимовке Кунтимес получил 

начальные знания казахского, кыпчак-чага- 

тайского, арабского и персидского языков 

известный российский и казахский учѐный, 

путешественник и просветитель Чокан Чин-
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гисович Валиханов (1835–1865). Но для обу-

чения на русском языке казахи в те времена 

должны были выезжать в русские города. 

Осенью 1847 г. отец привѐз 12-летнего Чока-

на в Омск, где он поступил в Сибирский ка-

детский корпус
1
.  

По мере возникновения постоянных по-

селений в Средней Азии в них стали откры-

ваться школы с преподаванием на русском 

языке. В городе Верном, который получил 

городской статус 11 апреля 1867 г., было от-

крыто первое двухклассное городское учи-

лище на 100 человек. В нѐм совместно обу-

чались мальчики и девочки. В 1893 г. учи-

лище было преобразовано в трѐхклассное.  

Первый генерал-губернатор Туркестан-

ского края Константин Петрович фон Ка-

уфман (1818–1882) озаботился открытием 

на вверенной ему территории среднего 

учебного заведения. Он обратился с про-

шением в правительство, его поддержало 

министерство просвещения, и в мае 1875 г. 

общее собрание Государственного совета 

«мнением положило» учредить в городе 

Верном прогимназию. «Таковое мнение 

Государственного совета Его Император-

ское Величество Высочайше утвердить со-

изволил и повелел исполнить»
2
.  

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Для успешной работы учебного заведе-

ния необходимы были преподаватели. Под-

бор кадров был возложен на главного ин-

спектора училищ Туркестанского края Алек-

сандра Людвиговича Куна (1840–1888), бу-

дущего востоковеда и исламоведа [1, с. 76]. 

Он с успехом справился с заданием, 16 апре-

ля 1876 г. штат верненской прогимназии был 

укомплектован. Первым гимназическим учи-

телем русского языка в Казахстане стал пре-

подаватель Кронштадтской гимназии Евге-

ний Груздев.  
                                                                 

1 Бейсенбайулы Ж. Чокан Валиханов: Историко-

биографическое повествование. Астана: Фолиант, 2016. 

C. 154. 
2 Сборник постановлений по Министерству на-

родного просвещения. Т. 7: Царствование императора 

Александра II, 1877–1881. Спб.: Тип. т-ва «Обществен-

ная польза», 1883. С. 1018. 

7 сентября 1876 г. на учѐбу были приня-

ты первые ученики: в подготовительный 

класс поступило 20 мальчиков, в первый – 

25, во второй – 6 (всего 51 человек), среди 

них были и казахские дети. Военный губер-

натор Семиреченской области Герасим 

Алексеевич Колпаковский
3
 (1819–1996) по-

заботился о том, чтобы в прогимназию по-

ступили 7 киргизов, как в те времена называ-

ли казахов. В 1877 г. при прогимназии был 

учреждѐн пансион, в котором «на казенно-

коштном воспитании» жили русские и казах-

ские мальчики. В первый год в нѐм прожива-

ло 16 казахских детей.  

1 июля 1881 г. прогимназия была преоб-

разована в гимназию. В 1885 г. в Верненскую 

мужскую гимназию поступает Сатылган Са-

батаев, будущий выпускник Московского 

сельскохозяйственного института, первый 

казахский учѐный-агроном [2, с. 231, 234].  

В 1899 г. в Верненской мужской гимназии 

обучалось 260 учащихся. В начале XX века в 

пансионе при гимназии находилось 42 маль-

чика: 22 русских и 20 казахов и представите-

лей других местных народов. Город стал 

центром повышения квалификации педаго-

гических кадров для всего Туркестанского 

края, в нѐм в 1897 г. были организованы учи-

тельские курсы для педагогов церковных 

школ
4
. В 1899 г. в Верном было создано 

«Общество ревнителей просвещения», про-

водившее бесплатные публичные лекции, 

литературные вечера, занимавшееся органи-

зацией воскресных школ. 

На русском языке велось преподавание в 

Верненском училище садоводства, полевод-

ства и шелководства, которое основал и воз-

главил талантливый ботаник и педагог Оттон 

Оттонович Баум (1842–1892). С 1873 г. он 

служил главным садовником и заведующим 

Казѐнным садом в Верном. Известно, что в 

1865 г. переселенец из Острогожского уезда 

Воронежской губернии Егор Васильевич 

Редько завѐз в Верный несколько саженцев 
                                                                 

3 Колпаковский Герасим Алексеевич // Казахстан: 

Национальная энциклопедия / гл. ред. Б. Аяган. Т. 3. 

Алматы: Гл. ред. «Қазақ энциклопедиясы», 2005. С. 271.  
4 Учительские курсы в городе Верном для учите-

лей и учительниц церковных школ Туркестанской 

епархии. Верный, 1897. 43 с. 

https://rusneb.ru/search/?f_publishyear=1897
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яблони сорта апорт, которые хорошо прижи-

лись на новом месте и стали давать устойчи-

вые урожаи красивых и вкусных яблок. О 

верненских яблоках скоро узнала вся Россия, 

а в 1908 г. на Мангеймской выставке плодов 

в Германии эти яблоки, представленные 

Верненским училищем садоводства, получи-

ли высокую оценку [3]. Учились в этом учи-

лище и казахи: выпускник Абиир Туркебаев 

в 1902 г. открыл свою школу садоводства в 

урочище Курметы. В Верненском училище 

садоводства в 1908 г. было 20 воспитанников, 

их обучение оплачивалось из казны города. 

На территории нынешнего Казахстана 

действовали и другие учебные заведения, в 

которых преподавание велось на русском 

языке: в городах Сергиополе, Капале, в ста-

ницах Мало-Алматинской, Сарканской, Со-

фийской, в выселках Любовном, Илийском, 

Карабулакском, Надеждинском, Арасанском 

(приводятся исторические названия)
5
. В круп-

ных поселениях были отдельные начальные 

школы для мальчиков и девочек, но юных ка-

зашек в них не было: их родители неодобри-

тельно относились к обучению девочек
6
. В 

Капале существовал также пансион для кир-

гизских (казахских) мальчиков [4, с. 15-16]. 

Отмечалось, что муллам, на которых, как и на 

православных священников, возлагалась обя-

занность посещать народные школы по не-

скольку раз в неделю, содержание будет уста-

новлено не ниже тех окладов, которые назна-

чаются другим преподавателям
7
. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В казахских, узбекских, татарских и дру-

гих национальных школах действовали 

«Правила о мерах к образованию инород-

цев», принятые 26 марта 1870 г. Согласно 
                                                                 

5 Известия о деятельности и состоянии наших 

учебных заведений. Начальные народные училища // 

Журнал Министерства народного просвещения. 1868. 

Ч. 137. Современная летопись. С. 59-60. 
6 Известия о деятельности и состоянии наших 

учебных заведений. Низшие училища. Начальные учи-

лища в Сыр-Дарьинской и Семиреченской областях в 

октябре и ноябре 1878 года // Журнал Министерства 

народного просвещения. 1879. Ч. 204. Современная 

летопись. С. 76. 
7 Там же. С. 60-61. 

им, все народы Российской империи с точки 

зрения организации системы образователь-

ных учреждений были распределены на три 

группы. К первой относились «достаточно 

обруселые» народы (украинцы и белорусы), 

преподавание которым в школах осуществ-

лялось на русском языке. К третьей группе 

относились народы, давно имевшие пись-

менность и национальные школы (грузины, 

армяне, немцы, поляки и др.), в них старались 

соблюдать баланс при преподавании родного 

и русского языков. Казахи, как и многие дру-

гие народы России, относились ко второй 

группе «весьма мало обруселых». В их шко-

лах первые два года обучение должно было 

осуществляться на родном языке, а в даль-

нейшем оно переводилось на русский [5, с. 18]. 

В 1913 г. на территории нынешнего Ка-

захстана было 267 аульных русских и  

157 смешанных русско-казахских школ. В 

Среднюю Азию, в отдалѐнные от центра мес-

та ссылались революционно настроенные 

выпускники университетов и студенты, ко-

торые часто преподавали русский язык в 

школах. Начиная с 80-х гг. ХІХ века в рос-

сийских университетах стали учиться дети 

казахов. К 1917 г. на казахской земле было не 

менее 100 человек с высшим образованием. 

Появились казахи с научной степенью: Бах-

тыгирей Ахмедович Кулманов (1857–1919) в 

1889 г. окончил восточный факультет Санкт-

Петербургского университета с присвоением 

степени кандидата восточных наук [6]; Жа-

кып Акпаев (1876–1934) в 1903 г. окончил 

юридический факультет того же университета 

с золотой медалью и дипломом I степени, что 

соответствовало магистру права [7, с. 157].  

В 1908 г. дипломы Петербургского женского 

медицинского института получили Зейнаб 

Абдурахманова и Гульсум Джафаровна Ас-

фендиарова (1880–1941), первые казахские 

женщины-врачи
8
. Все они были носителями 

русского языка, глядя на которых проявляли 

желание выучить язык русского народа и 

другие казахи. С.С. Тюрин отмечает, что 

российская государственная политика в сфе-

ре народного образования в этом крае «уже к 
                                                                 

8 Махмудов М. Первые женщины-врачи в дорево-

люционном Туркестане // Советское здравоохранение. 

1988. № 8. С. 68-70. 
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концу XIX века позволила как беднякам-

переселенцам, так и коренным этносам раз-

вивать собственную культуру и приобщаться 

к мировой цивилизации» [4, с. 106]. 

После революции 1917 г. некоторое вре-

мя было не до развития языкового образова-

ния. На значительной территории нынешнего 

Казахстана и за еѐ пределами в 1917–1919 

(1920) гг. существовала Алашская автоно-

мия, или Алаш-Орда, в которой параллельно 

функционировали казахский и русский язы-

ки. 26 августа 1920 г. В.И. Ленин и М.И. Ка-

линин подписали декрет ВЦИК и СНК 

РСФСР «Об образовании Автономной Кир-

гизской Социалистической Советской Рес-

публики» в составе РСФСР со столицей в 

Оренбурге. Южная часть региона 30 апреля 

1918 г. вошла в состав Туркестанской Совет-

ской Республики (ТСР, позже ТССР) в соста-

ве Российской Федерации. В ней казахи со-

ставляли 18,8 % населения. В 1921 г. город 

Верный был переименован в Алма-Ату.  

27 октября 1924 г. северная часть ТСР с Ал-

ма-Атой вошла в состав Киргизской АССР. 

15 июня 1925 г. Киргизская АССР была пе-

реименована в Казакскую АССР, столица 

была перенесена в город Ак-Мечеть, вскоре 

переименованный в Кзыл-Орду. В 1927 г. 

столицей автономии стала Алма-Ата.  

В русском языке возникла нежелатель-

ная омонимия: одинаково назывались тюрк-

ский народ и этнографическая группа (су-

бэтнос) русского народа (оба этнонима име-

ли один и тот же тюркский этимон). Для еѐ 

избегания казахский звук [қ] в слабой пози-

ции конца слова был в русском языке отра-

жѐн как [х]. В феврале 1936 г. русское назва-

ние народа и республики приобрели вид ка-

захи, Казахская АССР. В казахском языке 

продолжали употребляться слова қазақ, 

Қазақстан. С принятием новой конституции 

СССР 5 декабря 1936 г. республика была 

преобразована в Казахскую Советскую Со-

циалистическую Республику
9
. 

Несмотря на открытие новых школ и раз-

витие системы образования в республике, 

уровень грамотности у местного населения 
                                                                 

9 Казахстан: Национальная энциклопедия. Т. 1. 

Алматы: Мәдени Мұра – Культурное наследие Казах-

стана, 2004. С. 42. 

был низким. В 1926 г. грамотность среди ка-

захов составляла всего 6,9 % [8, с. 38; 9,  

с. 13]. После окончательного установления 

советской власти в Казахстане и осуществ-

ления культурной революции увеличивается 

число школ, появляются техникумы и вузы. 

В 1920 г. в Верном в здании реального учи-

лища была открыта 1-я трудовая школа. 

Инициатором выступил Д.А. Фурманов 

(1891–1926), который в это время был упол-

номоченным реввоенсовета в Семиречье и 

находился в Верном. 12–19 июня 1920 г. он 

участвовал в ликвидации восстания в мест-

ном гарнизоне, эти события он описал в по-

вести «Мятеж»
10

. В этой книге одним из дей-

ствующих лиц является Михаил Васильевич 

Фрунзе (1885–1925), командующий Турке-

станским фронтом, выпускник верненского 

городского училища и местной гимназии. 

Они были дружны со времени встречи в 

Иваново-Вознесенске в 1917 г. После смерти 

М.В. Фрунзе Д.А. Фурманов написал боль-

шой очерк о нѐм
11

. 

В апреле 1924 г. в Казакской АССР было 

образовано общество «Долой неграмот-

ность!». Однако к концу 1928 г. в республике 

было лишь 25 % грамотных среди всех жите-

лей, а среди казахов – около 10 %. В 1930 г. 

был объявлен переход к всеобщему обяза-

тельному начальному обучению, а в 1931 г. 

было введено всеобщее обязательное семи-

летнее образование. В декабре 1931 г. Пре-

зидиум ЦИК и СНК Казахской АССР ввели 

всеобщее обязательное обучение (всеобуч) 

для неграмотного трудящегося населения в 

возрасте от 15 до 50 лет.  

Сложности для повышения грамотности 

среди казахов вызывали перемены алфави-

тов. В 1929 г. казахский язык был переведѐн 

с арабской графики на латинскую. Те казахи, 

которые могли читать арабскую вязь (араби-

цу), вновь стали фактически неграмотными, 

должны были заново осваивать новый алфа-

вит. 10 ноября 1940 г. на 5-й сессии Верхов-

ного Совета Казахской ССР был принят про-

ект нового алфавита на основе кириллицы, 
                                                                 

10 Фурманов Д.А. Чапаев; Мятеж. М.: Правда, 

1985. 630 с. 
11 Советский военный рассказ / вступ. ст. Е.А. Глу- 

щенко. М.: Правда, 1988. 576 с. 
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который был разработан Сарсеном Аманжо-

ловичем Аманжоловым (1903–1958). Это 

создало условия для более успешного овла-

дения казахами русским языком. К 1935 г. 

обучением в Казахстане было охвачено 91 % 

детей школьного возраста, но лишь треть из 

них училась в семилетних и средних школах, 

казахских средних школ не было [10, с. 5]. 

В 1920–1930-е гг. была объявлена коре-

низация в политической и культурной жизни 

национальных республик СССР. На руково-

дящие должности выдвигались представите-

ли местных национальностей, русские жите-

ли (европейцы, как писали в документах того 

времени) обязаны были изучить язык мест-

ного населения; делопроизводство, образо-

вание, СМИ переводились на языки корен-

ных народов. Устанавливались должности, 

подлежащие обязательной коренизации, под-

считывались проценты соотношения казахов 

и русских на разных должностях в Казахста-

не. Те из европейцев (русских, украинцев, 

евреев и пр.), кто не проявлял должного рве-

ния с коренизацией, объявлялись шовини-

стами, подвергались репрессиям
12

.  

В республике появляются высшие учеб-

ные заведения. В 1926 г. в Ташкентском выс-

шем педагогическом институте был образо-

ван казахский факультет, который в 1928 г. 

был переведѐн в Алма-Ату, где на его базе 

был создан Казахский государственный уни-

верситет, через два года он был преобразован 

в Казахский педагогический институт,  

в 1935 г. получивший имя великого казахско-

го поэта-просветителя Абая Кунанбаева 

(1845–1904). В 1929 г. в столице был открыт 

зооветеринарный институт, через год – сель-

скохозяйственный, в 1931 г. – медицинский. 

В 1934 г. здесь состоялось открытие Казахско-

го госуниверситета им. С.М. Кирова и Горно-

металлургического института [11, с. 5].  

19 марта 1937 г. был открыт Чимкент-

ский государственный учительский институт. 

В нѐм с 1937 по 1941 г. прошли обучение  

236 казахов, 163 русских, 41 кореец, 24 укра-

инца, по 9 узбеков и татар, 1 еврей, 28 чело-

век прочих национальностей. Им преподава-
                                                                 

12 Анушкин А. Из опыта коренизации в КазССР // 

Революция и национальности. 1930. № 7. С. 94-103. 

ли 14 казахов, 11 русских, 4 корейца, 3 тата-

рина, 2 еврея, 1 украинец, 1 узбек [10, с. 7]. 

Многие казахи уезжали учиться в вузы 

РСФСР. В 1933/1934 учебном году в России 

обучалось 3 тысячи студентов из Казахстана. 

Численность казахов, получивших высшее 

образование, с 1925 по 1939 г. выросла в  

23 раза и составила 58 тысяч человек [10, с. 6]. 

Большинство из них хорошо владело рус-

ским языком. 

В конце 1930-х гг. стало понятно, что 

новая мировая война неизбежна. В Германии 

и Италии набирал силы фашизм. В этих ус-

ловиях возникла ясность, что войскам ко-

манды должны отдаваться на одном языке, 

они должны быть понятны воинам без пе- 

реводчика. 13 марта 1938 г. в СССР было 

принято постановление Совета народных 

комиссаров и ЦК ВКП(б) № 324 «Об обяза-

тельном изучении русского языка в школах 

национальных республик и областей». Оно 

было продублировано в Казахстане: 5 апреля 

1938 г. было принято постановление ЦИК и 

СНК Казахской ССР «Об обязательном изу-

чении русского языка в казахских школах». 

Это повысило число жителей республики, 

владеющих русским языком, но привело 

также к тому, что некоторые национальные 

школы в Казахстане переводились на про-

граммы русских школ [10, с. 6]. 

В годы Великой Отечественной войны 

казахстанцы участвовали во всех боях Крас-

ной (Советской) Армии, начиная с обороны 

Брестской крепости и заканчивая штурмом 

Берлина. За героизм, проявленный на фрон-

те, боевыми орденами и медалями были на-

граждены сотни тысяч воинов из Казахстана, 

в том числе 96638 казахов, из них 497 казах-

станцев, в том числе 98 казахов были удо-

стоены звания Героя Советского Союза. Рус-

ский язык был языком Победы. 

В годы Великой Отечественной войны в 

Казахстан были эвакуированы граждане 

СССР из захваченных фашистами или распо-

ложенных в прифронтовой зоне территорий. 

По разным данным, их было от 400 тысяч че-

ловек до полумиллиона, в том числе 60 дет-

ских домов. Через города и сѐла Казахстана 

прошло 155 эвакогоспиталей. В республику 

были перебазированы около 300 предпри-
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ятий, 15 вузов и техникумов, около 20 науч-

но-исследовательских институтов, свыше  

20 культурно-просветительских учреждений.  

Алма-Ата превратилась в кинематогра-

фическую столицу страны [11]. В 1941 г. на 

Алмаатинской киностудии разместились 

«Мосфильм» и «Ленфильм», на базе трѐх 

киностудий была создана Центральная объе-

динѐнная киностудия художественных 

фильмов, которая приступила к съѐмкам ки-

нофильмов под руководством знаменитых 

режиссѐров Григория Рошаля, Михаила 

Ромма, Сергея Эйзенштейна
13

. 

Всѐ это привело к существенному рас-

ширению сферы использования русского 

языка в республике. Не все эвакуированные 

после войны вернулись в прежние места сво-

его проживания. В 1950-е гг. в число рус-

скоязычного населения влились новые пере-

селенцы в связи с освоением целины. 27 мар-

та 1954 г. было принято постановление ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР «Об уве-

личении производства зерна в 1954–1955 гг. 

за счѐт освоения целинных и залежных зе-

мель». Вскоре началось массовое переселе-

ние на целину, включая северные области 

Казахстана, жителей России, Украины, Бело-

руссии, Литвы и других республик европей-

ской части СССР. Только по путѐвкам 

ВЛКСМ на целину выехало более 350 тысяч 

добровольцев
14

. В целом население Казах-

стана за период с 1954 по 1959 г. выросло на  

2 миллиона человек [12]. Это были в основ-

ном русскоязычные люди.  

Произошли существенные изменения в 

этноязыковом составе населения республики. 

Если в 1937 г. казахи составляли 42,6 %, а 

русские – 37,4 % (ещѐ 10,7 % было украин-

цев), то по переписи 1959 г. процентный со-

став казахов уменьшился до 30 %, русских 

стало 42,7 %, украинцев – 8,2 %. Русский 

язык занимал всѐ более важное место в ком-

муникации казахстанцев. Он стал ведущим в 
                                                                 

13 Казахстан: Национальная энциклопедия. Т. 3. 

Алматы: Мәдени Мұра – Культурное наследие Казах-

стана, 2005. С. 74-75. 
14 Зеленин И.Е. Целинная эпопея: разработка, при-

нятие и осуществление первой хрущевской «сверхпро-

граммы» (сентябрь 1953 – начало 60-х гг.) // Отечест-

венная история. 1998. № 4. С. 121. 

системе высшего и среднего образования, 

использовался в СМИ, бытовом общении. В 

Алма-Ате в конце 1980-х гг. было всего две 

казахские школы № 12 и № 86, а также на ка-

захском языке осуществлялось преподавание 

в музыкальных школах-интернатах, где учи-

лись в основном дети из сѐл и малых городов. 

В.И. Беликов и Л.П. Крысин, анализируя 

языковую ситуацию и языковую политику в 

России и СССР, констатируют: «В послево-

енные годы темпы индустриализации и ур-

банизации, начавшихся в национальных рай-

онах в 1930-е гг., постоянно возрастали. 

Промышленный пролетариат во многом (а в 

Средней Азии в основном) формировался за 

счѐт русских, что делало постепенную язы-

ковую русификацию городов неизбежной. 

Особенно сильно это сказалось в Казахстане 

и Киргизии. Результатом массовых переме-

щений населения (к перемещениям 1940-х гг. 

добавилось освоение целинных земель) так-

же была русификация, поскольку единствен-

ным кандидатом на язык-посредник в любых 

межэтнических контактах был русский… 

роль языка обучения переходила к республи-

канскому и частично к русскому, особенно в 

крупных городах, в первую очередь в столи-

цах. В довоенное время большинство рус-

ских и других иммигрантов в национально 

однородных районах знали местные языки. 

Новые иммигранты не видели в этом нужды. 

Уже к 1974/1975 учебному году в ряде рес-

публик число русских школ превышало чис-

ло национальных. На первом месте был Ка-

захстан, где на русском языке учились 68 % 

школьников… В Казахстане и, в меньшей 

степени, в Киргизии русский язык в функ-

циональном отношении заметно потеснил 

местные языки» [13, с. 398-403].  

В 1970–1980-е гг. отмечается рост доли 

казахов в составе населения республики, что 

было связано с более высокой рождаемостью 

в казахских семьях, которая, хотя и посте-

пенно снижалась, но существенно превыша-

ла рождаемость в славянских семьях: в 1985 г. 

на каждую казахскую семью приходилось 

4,27 ребѐнка. Сказались также миграционные 

процессы. В 1989 г. казахи занимали первое 

место в национальном составе Казахстана, их 

доля составила 39,7 %.  
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Существенные изменения в этнодемо-

графической ситуации в республике про-

изошли после распада СССР. Главной их 

причиной стали миграционные процессы. 

Страну покинули многие русские и русско- 

язычные жители, в Казахстан прибыли каза-

хи (оралманы) из Китая, Монголии, Турции, 

Ирана, России, Узбекистана, Туркменистана, 

Кыргызстана и других стран [14, с. 103]. 

Наиболее значителен был отток немецкого 

населения, представители которого в основ-

ном появились на казахской земле в 1941 г. 

после депортации из Поволжья, Украины и 

других территорий СССР. В 1989 г. число 

казахстанских немцев приблизилось к 1 

миллиону человек, однако уже на следую-

щий год начинается их отъезд в Германию. 

На начало 2023 г. в Казахстане проживает 

всего около 172 тысяч граждан немецкой 

национальности. Следует заметить, что по-

сле периода оттока русскоязычного населе-

ния, продиктованного, прежде всего, моти-

вами экономического характера: «по дан-

ным Бюро национальной статистики РК, в 

январе–сентябре 2020 г. русские стали чаще 

эмигрировать в Казахстан, передает 

NUR.KZ. Согласно данным официальной 

статистики, в январе–сентябре 2020 г. на 

постоянное место жительства (ПМЖ) в Ка-

захстан переехало 9233 человека. Это на 

1235 человек больше, чем в аналогичном 

периоде прошлого года. Если рассматривать 

этнический состав иммигрантов, то львиная 

доля переезжающих на ПМЖ в Казахстан 

приходится на две нации – казахов (54 %) и 

русских (21 %) (https://www.nur.kz/politics/ 

kazakhstan/1885250-russkie-stali-case-emigri- 

rovat-v-kazahstan/»). 

Естественно, что доля казахов в населе-

нии страны постоянно росла: 53,4 % (1999), 

59,8 % (2008); численность русских сокра-

щалась: 30 % (1999), 25 % (2008). По перепи-

си населения 2009 г., казахи составили 63 % 

жителей Казахстана
15

, русские – 23,7 %, узбе-
                                                                 

15 Национальный состав, владение языками, граж-

данство, вероисповедание // Итоги Национальной пе-

реписи населения Республики Казахстан 2009 года: 

Аналитический отчѐт / под ред. А.А. Смаилова. Аста-

на: Агентство Республики Казахстан по статистике, 

2011. С. 20-24. 

ки – 2,8 %, украинцы – 2,1 %, уйгуры – 1,4 %, 

татары – 1,3 %, немцы – 1,1 %. 

На начало 2023 г. в Казахстане прожива-

ет 13,3 млн казахов (70 %), в том числе около 

1,5 млн оралманов (7,9 %), 3,4 млн русских 

(18 %), 640 тыс. узбеков (3,34 %), 283 тыс. 

уйгуров (1,48 %), 247 тыс. украинцев  

(1,29 %). Кроме того, в стране живут татары, 

немцы, азербайджанцы, турки, корейцы, дун-

гане, таджики, белорусы, курды, чеченцы, 

поляки, башкиры и около 200 тысяч предста-

вителей других народов. Всего в Казахстане 

проживает свыше 120 этносов (включая ма-

лые этнические группы). 

Несмотря на существенные изменения в 

этнодемографической ситуации в стране, 

русский язык продолжает занимать важное 

место в коммуникативном пространстве Ка-

захстана. На некоторых сайтах ошибочно 

заявлено, что с 1989 г. русский язык в Казах-

стане утратил государственный статус. В Со-

ветском Союзе не было государственного 

языка. Только в конституциях трѐх закавказ-

ских республик была статья о государствен-

ных языках – азербайджанском, армянском и 

грузинском соответственно. В остальных  

12 союзных республиках, включая Казах-

скую, законодательство о государственном 

языке отсутствовало. Русский язык выступал 

в качестве языка межнационального обще-

ния, добровольно выбираемого представите-

лями разных народов для осуществления 

экономической, политической, законода-

тельной, культурной и прочей деятельности в 

рамках единого многонационального госу-

дарства.  

16 декабря 1991 г. был принят и в тот же 

день вступил в силу конституционный закон 

№ 1008-XII «О государственной независимо-

сти Республики Казахстан». 28 января 1993 г. 

на IX сессии Верховного Совета Казахстана 

XII созыва была принята Конституция, в ко-

торой казахский язык определѐн как государ-

ственный. Ныне действующая Конституция 

Республики Казахстан была принята на все-

народном референдуме 30 августа 1995 г.
16

 

Статья 7-я устанавливает: 1. В Республике 
                                                                 

16 История конституционализма в Казахстане // Ка-

захстан: 20 лет независимости / под общ. ред. Б.К. Сул-

танова. Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2011. 408 с. 

https://www.nur.kz/politics/%20kazakhstan/1885250-russkie-stali-case-emigri-rovat-v-kazahstan/
https://www.nur.kz/politics/%20kazakhstan/1885250-russkie-stali-case-emigri-rovat-v-kazahstan/
https://www.nur.kz/politics/%20kazakhstan/1885250-russkie-stali-case-emigri-rovat-v-kazahstan/
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Казахстан государственным является казах-

ский язык. 2. В государственных организаци-

ях и органах местного самоуправления на-

равне с казахским официально употребляется 

русский язык. 3. Государство заботится о 

создании условий для изучения и развития 

языков народа Казахстана. 11 июля 1997 г. 

был принят Закон Республики Казахстан  

№ 151-1 «О языках в Республике Казахстан», 

который более детально определяет употреб-

ление языков в стране. В 2007 г. Конститу-

ционный Совет разъяснил в своѐм постанов-

лении: «Основной Закон предусматривает 

верховенство статуса государственного язы-

ка», при этом признаѐтся право обращения в 

государственные органы и на русском языке. 

До 2018 г. русский язык использовался наря-

ду с казахским на банкнотах. 

В 2007 г. в Послании народу «Новый Ка-

захстан в новом мире» президент Нурсултан 

Абишевич Назарбаев предложил реализовать 

проект «Триединство языков», предусматри-

вающий функционирование в стране трѐх 

языков: казахского, русского и английского. 

Казахский язык включѐн в него как государ-

ственный, русский как язык межнациональ-

ного общения, а английский как язык инте-

грации в мировую экономику и мировое со-

общество.  

Доля русских школ и русских отделений 

в вузах в образовательной системе страны 

постепенно стала сокращаться, а казахских 

возрастать. Уже в 1999/2000 учебном году на 

казахском языке обучались 50,6 % школьни-

ков, а на русском – 45 %. По данным перепи-

си 2009 г., на русском языке свободно писали 

и читали 84,8 % казахстанцев, на казахском – 

62 %, на английском – 7,7 %, устную рус-

скую речь понимали 94,4 %, казахскую –  

74 %, английскую – 15,4 %. В 2015/2016 

учебном году из 459,4 тыс. студентов на ка-

захском языке обучалось 62,7 %, на русском – 

34,3 %, на английском – 3,0 %. В 2018 г. эти 

данные следующие: 76 % населения владеют 

казахским языком на различном уровне,  

93 % – русским языком на различном уровне, 

9 % – английским языком, 6 % – тремя язы-

ками (казахским, русским и английским). 

В одном из своих интервью действую-

щий президент Казахстана Касым-Жомарт 

Токаев заявил: «Моя позиция – во-первых, 

должен быть казахский язык и русский язык. 

Они очень важны для наших детей. И только 

потом обучать английскому». В настоящее 

время во всех школах Казахстана английский 

язык преподаѐтся с третьего класса, русский 

язык в казахских школах – со второго класса. 

«По данным статистического сборника «Об-

разование в Казахстане», публикуемого Бю-

ро национальной статистики, в 2021–2022 гг. 

в стране функционировало 3847 школ с ка-

захским языком обучения, 1259 школ с рус-

ским языком обучения, а также 2431 школа 

со смешанным языком обучения» (Azattyq 

Rýhy, 08.12.2022). При этом следует отме-

тить, что школы со смешанным языком обу-

чения – это школы, в которых обучаются де-

ти на казахском и русском языках (в классах 

с русским или казахским языком обучения). 

Необходимо отметить также, что в опреде-

лѐнной прессе констатируется факт об отме-

не преподавания русского языка в школах 

Республики, однако это миф, который не 

имеет никаких оснований. Этот миф был 

развеян: «Сообщение об отмене русского 

языка для первоклассников распространя-

лось летом 2022 года. Предмет действитель-

но отменили, об этом в июне в своѐм интер-

вью сообщил Асхат Аймагамбетов. Но нов-

шество, по словам министра, коснулось 

только школ и классов с казахским языком 

обучения и только учеников первого класса, 

то есть, начиная со второго класса, русский 

язык преподаѐтся в обычном режиме» 

(Azattyq Rýhy, 08.12.2022).  

Данные переписи 2021 г. о владении 

русским языком в Казахстане пока не опуб-

ликованы, объявлено только, что 49,3 % на-

селения в возрасте 5 лет и старше использует 

в повседневной жизни казахский язык,  

19,9 % населения не владеет казахским язы-

ком. Предыдущая перепись показала, что 

наиболее распространѐнным языком в Казах-

стане был русский язык: 94,4 % населения 

понимает устную русскую речь, 84,8 % умеет 

читать и писать по-русски, в том числе  

92,1 % казахов понимает по-русски. Из дру-

гих народов Казахстана высокая степень 

владения русским языков (кроме славян) от-

мечалась у немцев (99 %), татар (98,4 %) и 

https://rus.azattyq-ruhy.kz/author/1/
https://rus.azattyq-ruhy.kz/author/1/
https://rus.azattyq-ruhy.kz/author/1/
https://rus.azattyq-ruhy.kz/author/1/
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корейцев (95,5 %)
17

. Можно отметить, что 

большинство русскоязычных в стране со-

ставляют не русские люди, а казахи и пред-

ставители других национальностей. Э.Д. Су-

лейменова отмечает: «Большая часть учени-

ков – это билингвы, и степень владения язы-

ком может быть различной» [14, с. 106].  

Исследователи обнаруживают в рус-

ском языке, функционирующем в Казах-

стане, употребление слов казахского про-

исхождения [15, с. 27]. Прежде всего, это 

наименования реалий национального ха-

рактера, имена собственные (географиче-

ские названия, урбанонимы, этнонимы, ан-

тропонимы). Данный факт является естест-

венным для коммуникативной реализации 

разновидности русского языка в инонацио-

нальной среде [16].  

 

ВЫВОДЫ 

 

Оценивая тенденции развития этноязы-

ковой ситуации в Казахстане, мы не можем 

прогнозировать медленное сокращение сфе-

ры использования русского языка, замены 

его казахским, а в некоторых сферах – и анг-

лийским языком. Русский язык активно ис-

пользуется во всех социальных сферах, по-

рой в ущерб казахскому языку. Будет ли в 

некоторой степени снижению функциониро-

вания русского языка способствовать плани-

рующийся в 2025 г. переход алфавита казах-

ского языка с кириллицы на латиницу? Во-

прос, который в настоящее время ждѐт сво-

его ответа. Неоднократно за это ратовал пер-

вый президент Казахстана Нурсултан Аби-

шевич Назарбаев, который ещѐ 14 декабря 

2012 г. высказался о необходимости введе-

ния латиницы, которая превратит казахский 

«в язык современной информации». Актив-

ная фаза перехода от кириллицы к латинице 
                                                                 

17 Национальный состав, владение языками, граж-

данство, вероисповедание. C. 20-24. 

была им объявлена 12 апреля 2017 г. Однако 

до сих пор новая версия казахского алфавита 

не внедрена в жизнь, остаѐтся проектом. Это 

свидетельствует о сложности перехода с од-

ного устоявшегося алфавита на новый в свя-

зи с различными объективными факторами. 

Как показывает опыт соседних Узбекистана 

и Туркменистана, ранее перешедших на ла-

тиницу, это привело к снижению уровня вла-

дения русским языком в этих странах (хотя, 

разумеется, были и другие причины падения 

уровня владения русским языком в данных 

республиках).  

Однако в целом можно констатировать, 

что русский язык продолжит использоваться 

в коммуникативном пространстве Казахста-

на, он сохранит свою роль как язык между-

народных организаций, в которые входит 

страна: СНГ, ШОС, ОДКБ. Сохранится роль 

русского языка в образовательных учрежде-

ниях Казахстана, в научной среде казахстан-

ских учѐных. Э.Д. Сулейменова полагает, что 

русский язык «остаѐтся престижным языком 

для получения среднего образования, язы-

ком, знание которого является надѐжным 

капиталом, обеспечивающим выход в более 

широкое информационное, культурное и 

экономическое пространство. Более того, 

русский язык не утрачивает своей функцио-

нальной значимости и по-прежнему является 

неотъемлемой частью духовной культуры 

казахстанского общества» [14, с. 106]. 

В целом, однако, прогнозы – дело мало 

надѐжное: многое резко меняется в нашем 

мире в связи со сложными отношениями ме-

жду странами, с появлением новых и ослаб-

лением прежних центров влияния, с неус-

тойчивой политической обстановкой в мире. 

Но и в этих условиях вряд ли удастся исклю-

чить русский язык из общения народов раз-

ных стран. Ведь русский язык был, есть и 

будет языком мира и дружбы, языком меж-

культурной коммуникации.  
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Риторический потенциал фольклорного слова 
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Аннотация. Исследование посвящено анализу целого комплекса факторов, обусловливаю-

щих формирование риторических свойств фольклорного слова как ключевого компонента 

традиционного фольклорного текста. Актуальность исследования видится в имеющемся не-

соответствии между устойчивым характером фольклорного слова как единицы традицион-

ной культуры и его резонирующей силой, вызывающей эмоциональную отзывчивость ауди-

тории и обеспечивающей риторический потенциал слова в народной культуре, что требует 

научного осмысления. В ходе исследования выявлены и обоснованы значимые факторы, 

влияющие на формирование риторических свойств традиционного слова. Отмечается, что 

фольклорное слово, как и любое слово в традиционной культуре, обладая высокой степе-

нью обобщения и семантической целостности, порождает у реципиента особое эстетическое 

чувство, базирующееся на глубинном знании общей традиционной культуры. За счѐт со-

держательного динамизма фольклорное слово приобретает способность воздействовать на 

исполнителей и аудиторию, возбуждать в них чувства сопричастности к общему для данно-

го языкового коллектива идеалу. В условиях устной формы бытования, существования тра-

диционного слова в предметно-эстетизированной среде, непрерывности фольклорного 

творческого акта, особого характера коммуникации, базирующейся на синхронности про-

цесса исполнения и восприятия текста, одновременности переживаний исполнителя и слу-

шателя, обеспечивающих активность восприятия фольклорного произведения, при условии 

общности фольклорной традиции у исполнителя и реципиента традиционному фольклор-

ному слову обеспечивается возрастание риторического потенциала и в конечном итоге – 

сохранение фольклорной традиции. 

Ключевые слова: фольклор, фольклорный текст, фольклорная традиция, устная форма бы-

тования слова, фольклорная семиосфера, фольклорная коммуникация, коллективная форма 

восприятия, единство творческого акта, риторический потенциал фольклорного слова 
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Abstract. The study is devoted to the analysis of a whole complex of factors that determine the 

formation of the rhetorical properties of a folklore word as a key component of a traditional fol-

klore text. The relevance of the study is seen in the existing discrepancy between the stable nature 

of the folklore word as a unit of traditional culture and its resonant power, which causes emotional 

responsiveness of the audience and provides the rhetorical potential of the word in folk culture, 

which requires scientific understanding. In the course of the study, significant factors influencing 

the formation of the rhetorical properties of a traditional word were identified and substantiated. It 

is noted that a folklore word, like any word in traditional culture, having a high degree of generali-

zation and semantic integrity, gives rise to a special aesthetic feeling in the recipient, based on a 

deep knowledge of the common traditional culture. Due to the meaningful dynamism, the folklore 

word acquires the ability to influence the performers and the audience, to arouse in them a sense of 

belonging to the ideal common for a given linguistic community. Under the conditions of the oral 

form of existence, the existence of a traditional word in a subject-aesthetized environment, the 

continuity of a folklore creative act, the special nature of communication based on the synchron-

ism of the process of performing and perceiving the text, the simultaneity of the experiences of the 

performer and the listener, ensuring the active perception of a folklore work, subject to the com-

mon folklore tradition the performer and recipient of the traditional folklore word is provided with 

an increase in rhetorical potential and, ultimately, the preservation of the folklore tradition. 

Keywords: folklore, folklore text, folklore tradition, oral form of existence of the word, folklore 

semiosphere, folklore communication, collective form of perception, unity of the creative act, rhe-

torical potential of the folklore word 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современной гуманитарной парадигме 

знания, исследующей продукты речевой дея-

тельности человека, риторический потенциал 

слова исследуется не только в аспекте теории 

коммуникации, теории речевого воздействия 

и манипулирования, но и в историческом ра-

курсе – в аспекте влияния античного ритори-

ческого канона, классической теории ритори-

ческой аргументации и риторической крити-

ки. Тем не менее риторический потенциал 

слова в народной культуре, которое, будучи 

по своему характеру единицей традиционной 

культуры, обладало большой резонирующей 

силой и вызывало эмоциональную отзывчи-

вость аудитории, практически не исследовался.  

Риторический потенциал фольклорного 

слова формируется в условиях устного сло-

весного творчества, являющегося носителем 

культуры языкового коллектива. Как пишет 

Ю.В. Рождественский, «культурное содер-

жание, представленное в текстах устной сло-

весности, общезначимо, воспроизводимо из 

поколения в поколение и распространяется 

на каждого члена общества» [1, с. 33]. И да-
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лее: «устно-речевая культура, приобщение к 

которой является обязательным для членов 

языкового сообщества, представлена текста-

ми устной словесности» [1, с. 33]. Языковое 

сообщество, обладая коллективным (фольк-

лорным) сознанием, вырабатывает и отража-

ет в текстах устной словесности общие куль-

турные нормы, особую предметную эстети-

зированную среду, формирует особый тип 

коммуникации со своим речевым этикетом и 

определением «правил житейского поведе-

ния» [2, с. 29], а также особым типом кол-

лективного восприятия слова, которые в со-

вокупности и формируют особый риториче-

ский потенциал фольклорного слова.  

Как отмечают многие из исследователей 

словесных артефактов народной культуры, 

слово в традиционном тексте обладает боль-

шой обобщающей силой и содержательной 

целостностью, в силу чего является озна-

чающим для целого ментального комплекса. 

Очень важно заметить, что наличие обоб-

щѐнного многовековым опытом народа се-

мантического комплекса (содержательной 

синкреты традиционного слова) ни в кой ме-

ре не снижает его суггестивного потенциала 

и обеспечивает особый механизм его воздей-

ствия на слушателя.  

Л.В. Савельева, исследуя эстетическую 

философию русского слова, выделяет два еѐ 

общих принципа: «во-первых, это жизненная 

сила, проявляющаяся как в естественной 

гармонии красок, порождающей эстетиче-

ское чувство, так и в самом выразительном 

цвете радужного спектра, и, во-вторых, изна-

чальная, ещѐ языческая связь идеи прекрас-

ного с идеей светлого, доброго, этического 

начала, многократно усиленная православ-

ным сознанием. Именно на этих двух прин-

ципах зиждется эстетика художественных 

типов и народной поэзии, и всей русской 

классической литературы» [3, с. 52].  

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Словесная народная культура, базовым 

принципом которой является воспроизведе-

ние созданных коллективным автором (наро-

дом) текстов, не только отражает в глубин-

ной структуре традиционного текста особый 

эстетически переосмысленный опыт его соз-

дателей, но и воспроизводит особые меха-

низмы подключения слушателей к общей для 

них традиции через ключевые семантические 

компоненты, тем самым (как ни парадок-

сально!) формируя его риторический потен-

циал и обеспечивая особые риторические 

свойства стереотипных, общих мест в тради-

ционном текстовом континууме. Каким же 

образом традиционное слово воздействовало 

на аудиторию? 

Ответ на данный вопрос обусловливает 

актуальность обращения к изучению ритори-

ческого аспекта функционирования фольк-

лорного слова и отдельного рассмотрения 

факторов, которые и определяют его воздей-

ствующий (риторический) потенциал. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Как показали наши исследования, рито-

рический потенциал фольклорного слова, 

являющегося частью традиционной культу-

ры и феноменом фольклорной семиосферы, 

формируется под воздействием целого ряда 

факторов, среди которых мы выделяем сле-

дующие: устная форма существования 

фольклорного текста, специфический харак-

тер коммуникации в фольклоре, «активность 

и коллективность восприятия в фольклоре», 

«общность фольклорной традиции у испол-

нителя и адресата» [4, с. 62], непрерывность 

(синхронность) актов исполнения и воспри-

ятия фольклорного текста [4, с. 89], непре-

рывность фольклорного творческого акта и 

существование фольклорного слова в пред-

метно-эстетизированной среде. 

Устная форма существования (воспро-

изведения) фольклорного текста детермини-

рует естественный синкретизм фольклорного 

слова, обусловленный многоканальностью 

(сочетанием в слуховом восприятии речи не-

скольких каналов – мелодического, словес-

ного и визуального) его восприятия. Это мо-

тивирует особый характер эстетических ка-

честв фольклорного слова и эстетического 

переживания самих слушателей, которые 

воспринимают фольклорное слово в органи-

ческом сочетании с внетекстовыми элемен-

тами (тональными и ритмическими оберто-
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нами, напевом и другими элементами). В 

этой связи при восприятии фольклорного 

слова требуется особая комплексная способ-

ность восприятия, которую В.Е. Гусев опре-

деляет как «недифференцированные син-

хронные слуховые и зрительные реакции»  

[5, с. 84], или синестезия, что в немалой сте-

пени обеспечивает устному традиционному 

слову особые риторические свойства для 

воздействия на аудиторию. 

Другими факторами, связанными с уст-

ной формой существования фольклорного 

слова, влияющими на увеличение его рито-

рического потенциала, являются специфиче-

ский характер коммуникации в фольклоре 

и связанная с этим признаком активность и 

коллективность восприятия фольклорного 

слова. 

Коммуникация в фольклоре (в отличие 

от художественной коммуникации) характе-

ризуется такими базовыми чертами, как 

предназначенность информации вполне оп-

ределѐнному слушателю и связанная с этим 

синхронность процессов исполнения текста 

(произнесение слова) и его восприятия реци-

пиентом. В этой ситуации вполне опреде-

лѐнная и ощущаемая «адресность» фольк-

лорного слова заставляет слушателей эмо-

ционально подключаться к тексту, усиливая 

тем самым риторический эффект от переда-

ваемой художественной (в основе своей тра-

диционной) информации.  

При этом можно отметить ещѐ один фак-

тор усиления риторических свойств фольк-

лорного слова в традиционном тексте – это 

присутствие в акте фольклорной коммуника-

ции массового слушателя (зрителя), кото-

рый способен оказать обратное воздействие 

на само исполнение фольклорного текста. 

Иными словами, при исполнении фольклор-

ного текста в присутствии массового зрителя 

(слушателя) исполнитель может определѐн-

ным образом «реагировать» на поведенче-

ские реакции реципиента, внося (в соответ-

ствии с традицией) изменения в структуру 

текста (варьируя вербальные и невербаль-

ные, внетекстовые элементы), тем самым 

усиливая его воздействующий (риториче-

ский) потенциал. «В этом случае активность 

восприятия фольклорного произведения 

проявляется (в отличие от аналогичного про-

цесса в художественной коммуникации) в 

непосредственном соучастии в творческом 

процессе слушателей-зрителей, которые вы-

ступают не просто как потребители стабиль-

ного текста, а как соавторы, отбирающие, 

дающие ему жизнь, осмысляющие и затем 

воспроизводящие новый вариант текста в 

следующем акте фольклорной коммуника-

ции» [6, с. 140].  

Это формирует условия для непрерыв-

ности творческого акта в фольклорной сре-

де, представляющей единый творческий кол-

лектив, создающий непрерывный процесс 

зарождения, развития и воспроизведения 

коллективных, прошедших эстетическую 

обработку в рамках общей традиции текстов. 

В итоге – многократное усиление риториче-

ских свойств фольклорного слова в структу-

ре традиционного текста. 

Однако в этой связи естественным обра-

зом возникает вопрос: каким же образом 

общность фольклорной традиции стано-

вится фактором возрастания суггестивных 

свойств фольклорного слова? Можно про-

вести в качестве аргументации понимание 

Ю.М. Лотманом специфики воздействия на 

слушателя канонического (автокоммуника-

ционного) текста, который представляя со-

бой высоко урегулированную систему, осо-

бым образом приводит в действие имеющие-

ся в воспринимающем сознании общие, за-

ложенные традицией, и частные (личные), 

возникшие на основе личного опыта ассо-

циации. Формирующих в комплексе своеоб-

разный аналог фоновых знаний. Всѐ это спо-

собствует приращению к передающейся в 

фольклорном слове традиционной информа-

ции внетекстовых смыслов, образующих в 

конечном итоге фундамент для возрастания 

суггестивных свойств фольклорного слова.  

Итогом этого можно считать образова-

ние парадоксальной с точки зрения ритори-

ческих качеств неканонического текста си-

туации – канонический текст не только не 

будет бояться штампов, а «проявит тяготение 

к превращению текстов в штампы и отожде-

ствлению «высокого», «хорошего» и «истин-

ного» со «стабильным», «вечным» – то есть 

штампом» [7, с. 40]. 
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Этот же механизм можно наблюдать и в 

традиционном фольклорном тексте вне зави-

симости от его жанровой принадлежности, в 

котором фольклорное слово, будучи базовым 

компонентом фольклорного текста, выступа-

ет в функции возбудителя внетекстовой ин-

формации, находящейся в обширной в смы-

словой зоне фольклорной традиции. Именно 

связью с обширной смысловой зоной общей 

традиции обеспечивается риторический по-

тенциал ключевых компонентов фольклор-

ного текста (его базовых эстетических 

«штампов»), которые «поэтически неисчер-

паемы и активны в том смысле, что они вир-

туально удерживают, захватывают фрагмен-

ты культурного континуума, останавливают 

многослойную текучесть смыслов, фиксируя 

и сохраняя их» [8, с. 32].  

Таким образом, отмечаем, что риториче-

ские свойства фольклорного слова форми-

руются в большой степени за счѐт содержа-

тельного динамизма, в результате которого 

оно (фольклорное слово) приобретает спо-

собность воздействовать на исполнителей и 

аудиторию, «оно способно тронуть, взволно-

вать исполнителей и аудиторию, возбудить в 

них чувства причастности к идеалу, пережи-

ваемому всеми и общему для всех» [6, с. 141]. 

В этом видится особая эстетическая мис-

сия фольклорного слова – быть связующим 

эстетическим звеном между исполнителями 

и слушателями и самой традицией, отражен-

ной как в традиционных текстах, так и в дру-

гих реалиях традиционной эстетизированной 

среды. «Поэтому резонирующая сила их 

[фольклорных слов] зависит от степени тра-

диционного тезауруса участников фольклор-

ной коммуникации, то есть от богатства тра-

диционных смыслов и идеалов, которые  

способен возбудить традиционный текст»  

[6, с. 142]. 

Таким образом, чтобы с помощью тра-

диционного (коллективного) слова выразить 

собственное, личное чувство, исполнитель 

использует в воспроизводимом им варианте 

текста «общие места» (так называемые 

фольклорные топосы) и более того – именно 

в них он видит источник для творчества и 

эмоционального подъѐма (так же как и слуша-

тель, являющийся соучастником коллектив-

ного творческого акта). Восприятие слова в 

этих условиях, как отмечает К.В. Чистов, «не 

просто синтезирование логического смысла, а 

сложный процесс сопереживания, воображе-

ния, домысливания и т. д.» [9, с. 312].  

Следующим фактором, играющим боль-

шую роль в возрастании риторического по-

тенциала традиционного фольклорного сло-

ва, является существование этого слова в 

предметно-эстетизированной среде (опре-

деляемой нами через понятие фольклорная 

семиосфера, «являющейся и результатом, и 

условием развития устной народной культу-

ры») [10, с. 61]. По Ю.М. Лотману, «вне се-

миосферы нет ни коммуникации, ни языка», 

поскольку только будучи погружѐнным в 

семиотическое пространство и в силу взаи-

модействия с этим пространством «язык спо-

собен функционировать» [7, с. 164-165].  

Этот фактор в большей степени актуален 

для фольклора, так как изоляция фольклор-

ного слова от эстетически заданных условий 

его естественного существования лишает его 

не только значимой части художественных 

качеств, но и способности воздействовать на 

слушателей, эмоционально и эстетически 

обогащая их.  

В этой связи следует заметить, что рито-

рический потенциал фольклорного слова бу-

дет существенно изменяться при произнесе-

нии его вне привычных условий (природных, 

бытовых, социальных и эстетических). Это 

можно наблюдать не только в условиях раз-

вития международного туризма, когда фоно-

вые знания слушателей формировались в 

иной культурной среде, под воздействием 

иных культурных кодов, но и при смене по-

колений, разделѐнных условиями социальной 

среды и языковыми «барьерами».  

Об этом пишет и В.Е. Гусев: «Причита-

ние, исполненное вне похоронного, поми-

нального или свадебного обряда, может вы-

звать чувство неловкости и во всяком случае 

не способно возбудить тот комплекс чувств, 

какие оно по своей бытовой функции и эсте-

тической природе стремится выразить. На-

родная колыбельная песня, пропетая на ули-

це, может вызвать комический эффект… То, 

что в условиях родового строя вызывало 

страх, позже может восприниматься как сво-
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бодная игра фантазии. То, что настраивало 

на серьѐзный лад в условиях патриархально-

го быта, может вызвать смех у современного 

человека» [5, с. 88-89].  

Таким образом, существование и произ-

несение фольклорного слова в привычной 

для него предметно-эстетизированной среде 

многократно усиливает его эмоциональное 

воздействие и восприятие аудиторией, что 

приводит к возрастанию риторического по-

тенциала традиционного фольклорного слова. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Резюмируем (рис.1). Фольклорное слово, 

являясь частью обширной смысловой зоны 

фольклорной традиции, оказывает на реци-

пиента не меньшее воздействие, чем литера-

турное слово. Формирование его риториче-

ских свойств в континууме традиционного 

текста обусловлено целым рядом факторов, 

среди которых мы отмечаем устную форму 

существования фольклорного слова, обеспе-

чивающую восприятие фольклорного слова в 

органическом сочетании с внетекстовыми 

элементами; специфику фольклорной ком-

муникации и связанную с ней коллективную 

форму восприятия фольклорного слова, соз-

дающие параллельность и одновременность 

переживаний исполнителя и слушателя; су-

ществование фольклорного текста в пред-

метно-эстетизированной среде и общность 

фольклорной традиции, многократно усили-

вающей воздействие на слушателя. 

 

 

 
 
Рис. 1. Риторический потенциал фольклорного слова 

Fig. 1. The rhetorical potential of the folklore word 
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Аннотация. Проанализированы проблемы современной топономастической терминологии, 

отмечены сложности, вызванные различиями между терминологическими системами раз-

ных ономастических школ, а также интенсивностью и индивидуализацией современных то-

понимических исследований в России. Целью исследования является рассмотрение сущест-

вующих на данный момент коллизий в области топономастической терминологии с воз-

можной попыткой их разрешения. Выделены такие аспекты, как принадлежность топони-

мики к определѐнной научной парадигме, благозвучие, синонимия, новые термины, вопро-

сы перевода. Предложены способы, которые могли бы позволить прийти к определѐнной 

унификации употребляемых терминов. Сделаны попытки введения новых терминологиче-

ских единиц в области оттопонимических дериватов, а также типологии и классификации 

топонимов. Сделан вывод о необходимости обобщения топонимических исследований и 

подготовки словаря топономастической терминологии, включающего формы советского, 

российского и западного научного знания в топономастике. Практическая значимость рабо-

ты заключается в акцентировании внимания специалистов на определѐнных аспектах функ-

ционирования современной топономастической терминосистемы и в возможности исполь-

зования предложенных новых терминов. По мнению автора, создание современного слова-

ря топономастической терминологии способствовало бы обобщению исследований и устра-

нению ряда терминологических проблем. 
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Abstract. The problems of modern toponymic terminology are analyzed, the difficulties caused by 

differences between the terminological systems of different onomastic schools, as well as the in-

tensity and individualization of modern toponymic research in Russia, are noted. The purpose of 

the research is to consider the currently existing collisions in the field of toponomastic terminology 

with a possible attempt to resolve them. Such aspects as the belonging of toponymy to a certain 

scientific paradigm, euphony, synonymy, new terms, translation issues are highlighted. Methods 

are proposed that could make it possible to come to a certain unification of the terms used. At-

tempts have been made to introduce new terminological units in the field of ottoponymic deriva-

tives, as well as the typology and classification of toponyms. It is concluded that it is necessary to 

generalize toponymic studies and prepare a dictionary of toponomastic terminology, including the 

forms of Soviet, Russian and Western scientific knowledge in toponomastics. The practical signi-

ficance of the work lies in focusing the attention of specialists on certain aspects of the functioning 

of the modern toponomastic terminological system and in the possibility of using the proposed 

new terms. According to the author, the creation of a modern dictionary of toponomastic terminol-

ogy would contribute to the generalization of research and the elimination of a number of termino-

logical problems. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Специфика имени собственного в тече-

ние многих лет продолжает обсуждаться в 

научной среде и выступать в качестве пред-

мета внимания широкой общественности. 

Введение в оборот больших массивов нового 

ономастического материала выявляет терми-

нологические разночтения как среди россий-

ских специалистов, так и между представи-

телями разных ономастических школ мира. 

Кроме того, становятся очевидными пробелы 

в сфере дефиниций и денотатов. К проблеме 

в разное время обращались и отечественные, 

и зарубежные авторы [1–4]. 

 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Одной из актуальных задач современной 

российской топономастики является упоря-

дочение существующей терминологии. Сло-

варь русской ономастической терминологии 

Н.В. Подольской
1
 по-прежнему остаѐтся 

главным источником толкования терминов и 

одним из основных инструментов ономато-

логов. 

В наши дни зоны теоретического топо-

номастического пространства, активно раз-

вивавшиеся в последние два десятилетия, 

обнаруживают ряд терминологических ла-

                                                                 
1 Подольская Н.В. Словарь русской ономастиче-

ской терминологии. М.: Наука, 1988. 192 с. 
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кун. Кроме того, требуется упорядочение уже 

существующей терминологии в этой области.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Первый вопрос, которым мы задаѐмся в 

рамках настоящего исследования, это при-

надлежность топонимики к определѐнной 

научной парадигме, к тому или иному круп-

ному лингвистическому направлению. В свя-

зи с признанной междисциплинарной специ-

фикой (география, история, лингвистика) этой 

науки хотелось бы конкретизировать: к каким 

именно лингвистическим изысканиям можно 

отнести топонимические исследования? 

На наш взгляд, именно синергия указан-

ных трѐх дисциплин позволяет рассуждать о 

лингвопрагматике как о научном направле-

нии, призванном описать структуру и функ-

ционирование топонимических единиц. Не-

смотря на существующее мнение о том, что 

указанный раздел лингвистики в данном 

случае совершенно неуместен, заметим, что 

акт присвоения имени объекту – это всегда 

прагматическое событие. В этом мы усмат-

риваем уместность употребления термина 

«прагматика» по отношению к топонимиче-

скому материалу. Акт переименования, из-

менения имени – тоже прагматика, и здесь 

можно наглядно наблюдать развитие терми-

на и новые грани его применения. 

В целом для обоснования утверждения о 

лингвопрагматике как о науке, в русле кото-

рой ведутся топонимические исследования, 

мы исходили из хрестоматийного определе-

ния прагматики Ч.У. Моррисом, утверждав-

шего, что это «дисциплина, изучающая отно-

шения знаков и их интерпретаторов» [5, с. 70].  

В программной статье 2003 г. Л.А. Но-

викова, посвящѐнной памяти Ю.С. Степано-

ва
2
, подробно интерпретируются аспекты се-

миотики, в том числе прагматика, что и по-

служило нам дополнительным ориентиром.  

Также опирались на словарь О.С. Ахма-

новой, которая определяет прагматику как 

«один из планов или аспектов исследования 

языка, выделяющий и исследующий едини-

                                                                 
2 Новиков Л.А. Семиотика как наука о знаковых 

системах и общая лингвистика // Вестник РУДН. Се-

рия: Лингвистика. 2003. № 5. С. 21-35. 

цы языка в их отношении к тому лицу или 

лицам, которые пользуются языком»
3
. А то-

понимами пользуются, если можно так ска-

зать, те, кто проживает на местности, глав-

ным образом, носители языка, на котором 

они созданы.  

Кроме того, в Словаре русской лингвисти-

ческой терминологии под редакцией А.Н. Аб-

регова прагматика определяется как «область 

исследований в семиотике и языкознании, в 

которой изучается функционирование языко-

вых знаков в речи»
4
. А любое имя собствен-

ное – это ономастический знак, отражающий 

языковые и энциклопедические знания и 

служащий для организации ономастического 

знания в сознании человека [6, с. 286]. 

Всѐ это укрепило нас во мнении, что изу-

чение структуры, синтаксиса, морфологии и 

функционирования топонимических единиц 

лежит в лингвопрагматической плоскости. 

Благозвучие. Некоторым авторам не со-

всем удачным видится часто встречающееся 

в работах по топонимике употребление тер-

мина «геоимя» с несвойственным русскому 

языку зиянием гласных. Поскольку в миро-

вой практике термин «топоним» является 

устоявшимся и широко распространѐнным, 

ему отдаѐтся большее предпочтение. 

Нам представляется удивительной такая 

позиция относительно термина «геоимя», так 

как он официально закреплѐн в словаре  

Н.В. Подольской
5
, а также резолюцией Рабо-

чей группы ООН по Терминологии, приня-

той на Восьмой конференции в 2002 г.
6
 Тер-

мины «геоним», «географическое название» 

и «геоимя» являются синонимами и означа-

ют географическое имя или имя с географи-

ческой характеристикой [7, с. 30]. Равно-

значность понятий «топоним», «географиче-

ское название» и «геоимя» мы не подвергаем 

сомнению. Частотность их употребления в 

научных работах по топонимике, по нашим 

                                                                 
3 Ахманова О.С. Словарь лингвистических терми-

нов. М.: Сов. энцикл, 1966. C. 331. 
4 Абрегов А.Н. и др. Словарь русской лингвистиче-

ской терминологии. Майкоп: «Качество», 2004. C. 211.  
5 Подольская Н.В. Словарь русской ономастиче-

ской терминологии. М.: Наука, 1978. C. 135. 
6
 Глоссарий терминов для стандартизации геогра-

фических названий. Нью-Йорк, 2002. 294 с. 



Мартыненко И.А. О некоторых аспектах современной топономастической терминологии 

2023;9(2):257-265      Неофилология / Neofilologiya = Neophilology 

ISSN 2587-6953 (Print), ISSN 2782-5868 (Online)      http://journals.tsutmb.ru/neophilology.html 

 

 260 

оценкам, сходна. Созданный нами англо-

русский глоссарий топонимической лексики, 

являющийся частью докторской диссерта-

ции
7
, универсален и относится не только к 

испаноязычной топонимии: он призван уни-

фицировать русскоязычную и западную тер-

минологию по топономастике во избежание 

случаев расхождения в указаниях на те или 

иные явления и недопонимания редакторами 

зарубежных журналов концептов, описывае-

мых российскими авторами
8
. Что же касается 

фонетического благозвучия, то, действитель-

но, исконная лексика русского языка харак-

теризуется низким уровнем терпимости к 

дифтонгам и зияниям. Так, зияния и дифтон-

ги в древних заимствованиях из романских 

языков усекались, в том числе с помощью 

эпентезы согласного «в» или «й»: Иоанн → 

Иван; Феодоp → Фѐдоp, Симеон → Семѐн, 

Георгий → Егоp и т. д. Однако случаи зияния 

в современном русском языке всѐ же имеют 

место: уже несколько десятилетий широко 

узуальны лексемы «аудио», «видеоаппарату-

ра», «идиосинкразия», «кардиомагнит», «ме-

теозависимость», «радиопередача», «аэро-

план», «авиасообщение» и т. д. Выражаем 

уверенность в том, что уже сегодня термин 

«геоимя» так же привычен слуху и глазу 

специалистов, как и перечисленные выше 

примеры. 

Синонимия. Мы констатируем случаи 

синонимии при обозначении геолингвисти-

ческих явлений и описании географических 

названий. Равнозначными синонимами ви-

дятся такие термины, как: 

– топономастика/топонимика; 

– коннотативный топоним / когнитив-

ный топоним; 

– топонимы-дублеты/топонимы-тѐзки; 

– сакральный топоним / агиотопоним / 

религиозный топоним; 

                                                                 
7
 Мартыненко И.А. Испаноязычная топонимия 

мира как геолингвистическая система: дис. … д-ра 

филол. наук. М.: РУДН, 2023. 428 с. 
8 Наш опыт показывает, в частности, отсутствие в 

западной топономастической терминосистеме понятия 

«топонимическая метонимия». Зарубежные авторы и 

редакторы научных изданий оперируют термином 

“shift names”, ссылаясь на классификацию Дж. Р. Стю-

арта ([8, pp. xxviii-xxxii]). 

– трансонимизация / топонимическая 

метонимия; 

– имянаречение / номинирование. 

В целом синонимия – признак богатства 

языка, предоставляющий автору возмож-

ность стилистически разнообразить текст и 

выбрать наиболее точный образ или эквива-

лент. Частные случаи говорят о языковых 

предпочтениях специалистов и демонстри-

руют стремление к расширению терминоси-

стемы. Например, С.В. Постников с соавт. 

предлагают термин «милитаронимные ой-

конимы» для обозначения названий насе-

лѐнных пунктов, происходящих от имѐн вое-

начальников, выдающихся военных деятелей 

(в том числе от имѐн военных деятелей – 

собственников поселений ); от имѐн мифоло-

гических, деических, тотемных, фетишных 

покровителей войн и воинов ; от событий в о-

енной истории [9, с. 117; 10; 11].  

Мы согласны с учѐными в том, что мно-

гие топонимические единицы (не только 

ойконимы) являют собой аллюзии на собы-

тия военного характера или антропотопо-

нимы по именам военных деятелей. Но, 

вслед за другими исследователями [12–14], 

склонны обозначать их термином «военный 

топоним».  

По аналогии с этим заметим, что отдель-

ные исследователи считают возможным име-

новать сращение формантов из разных язы-

ков в рамках одной топонимической едини-

цы гибридонимами [15–17], однако мы 

склонны придерживаться традиционных 

терминов топоним-гибрид и гибридный 

топоним, полагая, что в подобных случаях 

синонимии можно было бы избежать. 

Новые термины. Относительно оттопо-

нимических производных считаем необхо-

димым отметить, что они несут существен-

ную общественно-политическую, военно-

историческую и культурную информацию. 

Данный пласт лексики является отражением 

общественной потребности в обозначении 

тех или иных ситуаций, предметов, понятий 

и явлений [18, с. 28]. Поэтому так важна син-

хронизация терминологии в данной области 

знаний. В различных странах порой проис-

ходят одни и те же или схожие политические 

процессы, и дериваты, образованные от на-
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званий этих стран, могут иметь синонимич-

ное значение (как, например, в случае с ис-

паноязычными глаголами vietnamizar, 

balcanizar, libanizar). Заметим, что, в отличие 

от оттопонимического прилагательного и 

существительного, термина, ѐмко и одно-

сложно отображающего понятие «оттопони-

мический глагол», в русском языке на сего-

дняшний день не существует. Следуя указа-

ниям Н.В. Подольской по подобного рода 

лексике («желательно, чтобы основу термина 

составляли преимущественно греческие и 

латинские терминоэлементы»
9
), возьмѐм на 

себя смелость предложить возможный вари-

ант: эдафорим, от греч. έδαφος/édafos – «ме-

стность» и ρήμα/ríma – «глагол».  

Продолжая ряд новых терминов, по на-

шим представлениям, необходимых специа-

листам в области топономастики для описа-

ния тех или иных явлений, мы хотели бы 

предложить такие денотаты, как геолин-

гвистическая система и нумеративный то-

поним. 

Под геолингвистической системой мы 

предлагаем понимать совокупность топони-

мических единиц различного генезиса и раз-

личной дисперсии, но объединѐнных единым 

лингвокультурологическим кодом, которым 

в случае, например, испаноязычной топони-

мии является Hispanidad.  

Ввиду того, что в языкознании всѐ чаще 

признаются и закрепляются понятия «нуме-

ративное словосочетание» и «нумеративное 

предложение»
10

, мы предлагаем использо-

вать термин «нумеративный топоним» и 

понимать под ним географическое название, 

опорный компонент которого представлен 

именем числительным. На данный момент 

такой тип топонимов обозначают описатель-

ными конструкциями или несколько иначе, 

например, «номерные наименования» [19,  

с. 17]. 

                                                                 
9 Подольская Н.В. Словарь русской ономастиче-

ской терминологии. М.: Наука, 1988. С. 11. 
10 Евсеева И.В., Лузгина Т.А., Славкина И.А., Сте-

панова Ф.В. Современный русский язык: Курс лекций / 

под ред. И.А. Славкиной. Красноярск: Изд-во СФУ, 

2007. 642 с. https://elibrary.ru/thdofb; Синтаксис совре-

менного русского языка: учеб. пособие для студ. тюр-

коязычных отд-ний педвузов . Казань: Изд-во ТГГПУ, 

2009. 150 с.  

Вопросы перевода. В современную эпо-

ху, когда границы для обмена знаниями и 

опытом между учѐными носят иной харак-

тер, нежели в ХХ веке, объединение, стан-

дартизация и упорядочение топономастиче-

ской терминологии становятся реальнее. 

Именно на это направлен Глоссарий терми-

нов для стандартизации географических на-

званий ООН
11

 и предлагаемый нами англо-

русский глоссарий топономастической тер-

минологии
12

. Однако некоторые случаи пе-

ревода понятий, принятых в западной науч-

ной школе, возможно, требуют времени для 

осмысления и укоренения в русскоязычной 

научной традиции. Так, термин geonomastics, 

широко употребляемый зарубежными колле-

гами
13

 и переводимый на русский язык как 

геономастика и геоономастика, на сего-

дняшний день используют лишь единицы из 

наших соотечественников [20; 21]. 

Вопрос перевода принятых и появляю-

щихся за рубежом терминов ещѐ долго не 

потеряет свою актуальность. Например, яв-

ляется ли «моральный топоним» адекватным 

эквивалентом для термина „moral toponym’ 

[22]? Возможна ли в будущем на Западе 

дифференциация терминов «топонимия» и 

«топонимика», типичная для российской 

ономастической школы (в английском языке 

„toponymy’ аккумулирует в себе оба поня-

тия)? Едва ли.  

К этой же проблематике относится пра-

вильность перевода терминологической еди-

ницы «прецедентные имена». Несмотря на 

наличие в юриспруденции понятия “case 

law” и устоявшуюся традицию его перевода 

на русский язык как «прецедентное право»
14

, 

мы считаем неверной стратегией проведение 

аналогии и перевод коллокации «прецедент-

ные имена» как “case names”. На наш взгляд, 

здесь уместно калькирование и, в качестве 

результата, вариант “precedent names”. 

                                                                 
11 Глоссарий терминов для стандартизации гео-

графических названий. Нью-Йорк, 2002. 294 с. 
12 Мартыненко И.А. Испаноязычная топонимия 

мира как геолингвистическая система: дис. … д-ра 

филол. наук. М.: РУДН, 2023. 428 с. 
13 См., напр., [23]. Подчеркнѐм, что в статье автор 

проводит различия между геономастикой и топонимикой. 
14 То же, что общее право. Система права, осно-

ванная на судебных решениях.  

https://elibrary.ru/thdofb
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ВЫВОДЫ 

 

При интенсивности, которую приобрели 

топонимические исследования в нашей стра-

не за предыдущие 60 лет, терминологическая 

синонимия, на наш взгляд, неизбежна. Язы-

ковые вкусы исследователей проявляются в 

том числе и при создании и расширении тер-

минологической базы. Несмотря на призывы 

некоторых авторов к устранению сущест-

вующего дублирования терминов, устране-

нию ненужной синонимии в некоторых уз-

ких сегментах ономастики [3, с. 47], появле-

ние новых денотатов наблюдается не только 

в сферах, где необходимая терминологиче-

ская единица отсутствует, но и там, где не-

достатка в ней нет.  

Таким образом, современная топонома-

стическая терминология нуждается в даль-

нейшем теоретическом осмыслении и упоря-

дочении. Необходимо приступить к созда-

нию обобщающих исследований и подгото-

вить словарь топономастической терминоло-

гии, включающий формы советского, рос-

сийского и западного научного знания в этой 

области.  
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Региональная топонимия как материал для работы журналистов  

районных средств массовой информации 
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Аннотация. Рассмотрено место топонимического материала в профессиональной деятель-

ности журналистов региональных средств массовой информации. К топонимической про-

блематике публикаций районных СМИ отнесены этимологические справки по действую-

щему названию населѐнного пункта или по его первоначальным вариантам (если населѐн-

ный пункт переименовывался), сведения об исчезнувших населѐнных пунктах, находив-

шихся на территории района, современных и былых названий улиц и частей населѐнного 

пункта, о людях, в честь которых были названы населѐнные пункты, улицы, площади, пере-

улки, скверы и т. д., местные топонимические легенды и предания. Цель исследования – на 

примере районных газет Воронежской области выявить лингвокраеведческие публикации, 

посвящѐнные существующим в настоящее время и исчезнувшим наименованиям географи-

ческих объектов (населѐнных пунктов, улиц), разработать предложения по лингвокраевед-

ческому просвещению журналистов районных СМИ. Сделан вывод, что журналисты рай-

онных газет в своих публикациях активно используют местный существующий и исчез-

нувший топонимический материал, который также может быть использован учѐными-

ономатологами как серьѐзный источник для научных исследований. В заключение отмече-

но, что учѐные также могут оказать большую научно-методическую помощь журналистам в 

эффективном поиске новой топонимической информации для подготовки интересных и по-

знавательных лингвокраеведческих публикаций.  

Ключевые слова: русский язык, журналистика, социолингвистика, лингвокраеведение, оно-

мастика, топонимия, ойконимы, урбанонимы, коммеморация, топонимический мартиролог  
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Abstract. We consider the place of toponymic material in the professional activity of journalists 

of regional mass media. The toponymic issues of publications of the district media include etymo-

logical references to the current name of the settlement or its original versions (if the settlement 

was renamed), information about the disappeared settlements that were located on the territory of 

the district, modern and former names of streets and parts of the settlement, about people in whose 

honor settlements, streets, squares, alleys, squares, etc. were named, local toponymic legends and 

traditions. The purpose of the study is, using the example of regional newspapers of the Voronezh 

region, to identify local linguistic publications devoted to the currently existing and disappeared 

names of geographical objects (settlements, streets), to develop proposals for local linguistic edu-

cation of journalists of regional media. It is concluded that journalists of regional newspapers in 

their publications actively use local existing and disappeared toponymic material, which can also 

be used by onomatologists as a serious source for scientific research. In conclusion, it was noted 

that scientists can also provide great scientific and methodological assistance to journalists in the 

effective search for new toponymic information for the preparation of interesting and informative 

local linguistic publications. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время во многих регионах 

Российской Федерации местные лингвокрае-

ведческие реалии активно исследуются учѐ-

ными-филологами. Материал для изучения 

зачастую собирается в научных экспедициях, 

в ходе диалектологических и фольклорных 

практик студентов.  

Однако не следует исключать из списков 

заслуживающих доверие источников инфор-

мации творчество журналистов районных 

газет, которые всерьѐз интересуются местной 

историей, общаются со старожилами, запи-

сывают их воспоминания о недавнем про-

шлом родного края, работают с архивными 

документами и другими доступными арте-

фактами. 
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Проведя мониторинг районных газет Во-

ронежской области за последние пять лет, 

мы обнаружили множество лингвокраевед-

ческих публикаций, посвящѐнных истории, 

диалектам, происхождению названий не 

только существующих, но и исчезнувших 

населѐнных пунктов региона. Часто в ука-

занных материалах содержится много ин-

формации, порой эксклюзивной, которая бу-

дет весьма полезна для учѐного-топони- 

миста. В данном случае региональное топо-

нимическое пространство выступает в роли 

материала для журналистов районных газет, 

и авторы их публикаций вносят значитель-

ный вклад в исследование и сохранение 

культурно-исторической информации о род-

ном крае для потомков. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Целью настоящего исследования являет-

ся выявление роли местной топонимии в 

профессиональной деятельности журнали-

стов региональных средств массовой инфор-

мации. Особое внимание уделяется исчез-

нувшим наименованиям географических 

объектов, которые со временем могут войти 

в топонимический мартиролог региона и 

словарь исчезнувших топонимов. 

Объектом исследования является твор-

чество журналистов ряда районных газет Во-

ронежской области, входящей в состав Цен-

трального федерального округа Российской 

Федерации. 

В данном исследовании ставятся сле-

дующие задачи: 

– выявить материалы журналистов 

районных газет Воронежской области, в ко-

торых поднимается топонимическая пробле-

матика; 

– выявить среди указанных материалов 

статьи, посвящѐнные исчезнувшим наимено-

ваниям географических объектов (населѐн-

ных пунктов, улиц); 

– определить состав журналистов рай-

онных газет региона, в творчестве которых 

доминирует топонимическая тематика; 

– разработать предложения по лингво-

краеведческому просвещению журналистов 

районных СМИ. 

Эмпирическая база исследования состо-

ит из печатных изданий, хранящихся в отде-

ле краеведения Воронежской областной уни-

версальной научной библиотеки им. И.С. Ни-

китина, а также их оцифрованных версий, 

размещѐнных на официальном сайте библио-

теки
1
, справочника административно-терри- 

ториального деления Воронежской области 

на 1959 г.
2
 и некоторых других баз данных. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Возросший в последние десятилетия ин-

терес к своим историческим корням со сто-

роны жителей Российской Федерации на-

блюдается по всем регионам страны. В связи 

с этим значительно увеличилось количество 

краеведческих и лингвокраеведческих пуб-

ликаций на страницах районных газет, кото-

рые занимают особое место в системе 

средств массовой информации России. 

По мнению В.В. Тулупова, «именно бла-

годаря, например, местной прессе в стране 

сохраняется единое информационное про-

странство, к тому же в лучших своих образ-

цах она выполняет социальную функцию 

(вот почему от районной газеты не следует 

требовать рентабельности или прибыльно-

сти, особенно в сегодняшних экономических 

условиях). Отсюда – высокая востребован-

ность публикуемой местной информации 

(публицистической, официальной, статисти-

ческой, деловой, научно-технической, науч-

но-популярной, рекламно-справочной), от-

сюда – мощный организаторский ресурс, ко-

торым обладают местные редакции (вовле-

чение населения в самоуправление; проведе-

ние гражданских акций; взаимодействие на-

селения с местной властью и др.)» [1, с. 81]. 

В настоящее время в Воронежской об-

ласти выходят более 30 районных газет, ко-

торые учредили региональные органы вла-

                                                                 
1 Электронная библиотека Воронежской област-

ной универсальной научной библиотеки им. И.С. Ни-

китина: Периодические издания (районные). URL: 

https://el.vrnlib.ru/category/periodicheskie-izdaniya-

rajonnye/ (дата обращения: 18.12.2022). 
2 Воронежская область. Административно-терри- 

ториальное деление: По состоянию на 1 апреля 1959 г. / 

сост. А.К. Лемаринье; под общ. ред. М.М. Малютина. 

Воронеж: Воронеж. кн. изд-во, 1959. 252 с.  

https://el.vrnlib.ru/category/periodicheskie-izdaniya-rajonnye/
https://el.vrnlib.ru/category/periodicheskie-izdaniya-rajonnye/
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сти. «В качестве отдельного направления 

становления новой системы периодики ре-

гиона можно отметить развитие сети район-

ных изданий. Выделим несколько ключевых 

тенденций, характерных для районной печа-

ти Воронежской области. Первая из них свя-

зана с почти стопроцентным сохранением 

сети советских общественно-политических 

районных изданий, гибель которым в рыноч-

ных условиях предрекали многие. Несо-

мненно, за годы реформ «районки» значи-

тельным образом трансформировали свой об-

лик» [2, с. 51]. Большинство из них в начале 

1990-х гг. прошли процедуру переименова-

ний с идеологизированных советских назва-

ний на более нейтральные: «Осенью 1991 года 

большинство газет изменили свои наимено-

вания. Редакции отказались от слов «ленин-

ский», «коммунистический». «Ленинский 

путь» стал «Калачеевскими зорями», «Ле-

нинское знамя» – «Лискинскими известия-

ми», «Знамя Ленина» – «Голосом Рамони», 

«Ленинское слово» – «Репьевскими вестя-

ми». Исключение составляет только Нижне-

девицкая районная газета «Ленинский завет»
3
. 

Районные газеты зачастую оставались 

единственным видом СМИ, к которым всѐ 

ещѐ обращаются местные жители, потому 

что «районки» тесно связаны со своими чи-

тателями и способны лучше понять и отра-

зить их проблемы и нужды. 

К топонимической проблематике публи-

каций районных СМИ мы относим этимоло-

гические справки по действующему назва-

нию населѐнного пункта или по его первона-

чальным вариантам (если населѐнный пункт 

переименовывался), сведения об исчезнув-

ших населѐнных пунктах, находившихся на 

территории района, современных и былых 

названий улиц и частей населѐнного пункта, 

о людях, в честь которых были названы на-

селѐнные пункты, улицы, площади, переулки, 

скверы и т. д. Сюда же следует отнести мест-

ные топонимические легенды и предания. 

На страницах районных газетах Воро-

нежской области топонимическая проблема-

тика поднимается в следующих случаях. 

                                                                 
3 Сапелкин Н.С., Стуколова И.Ю. Вся воронеж-

ская пресса. Воронеж, 2002. C. 8. 

1. При описании истории и современ-

ного состояния существующего населѐн-

ного пункта или целого сельского поселе-

ния. Подобные материалы публикуются в 

рубриках «Малая родина», «Вдали от шума 

городского», «Точка на карте», «Село моѐ», 

«Путеводитель по району», «Тур выходного 

дня» и др. Краткая топонимическая инфор-

мация подаѐтся в связи с исторической 

справкой по населѐнному пункту: «Село Пы-

ховка расположено в 15 километрах от рай-

центра, на правом берегу реки Савалы. Датой 

основания села считается 1717 г. Название 

села произошло от недалеко протекающей 

речки Пыховка. Церковь в селе построили в 

1768 г.»
4
, «Посѐлок Отрадное образовался в 

1968 г. после объединения сѐл Выкрестово и 

Гололобово. Отрадным называлась усадьба 

баронессы Софьи Фѐдоровны Сталь-фон-

Гольштейн, располагавшаяся здесь в начале 

XIX века. Это название и закрепилось за по-

сѐлком. Впервые о сѐлах Выкрестово и Голо-

лобово упоминается в «Дозорной книге» 

1615 г. Считается, что первые дома появи-

лись на берегу Брода – нынешняя улица Ло-

говая, так как посѐлок раньше заливала во-

да»
5
, «А начиналось всѐ с села Мигенево. 

Основали его служивые люди из Коротояка 

349 лет назад. А в 1770 г. рядом были посе-

лены бывшие монастырские крестьяне. Они 

прибыли из села Бодеево Серпуховского уез-

да. Своему новому посѐлку эти крестьяне 

дали название в память о прежнем месте жи-

тельства Бодеевка. А вот хутора Новонико-

лаевский и Новозадонский появились гораз-

до позже. В будущем году им исполнится по 

100 лет. Так что в Бодеевском поселении бу-

дет сразу пятикратный праздник – два веко-

вых юбилея, по 250 лет сѐлам Бодеевка и 

Машкино, Мигенево, в свою очередь, –  

350 лет. <…> Сейчас от родоначальницы по-

селения осталась лишь улица. В 1968 г. в со-

                                                                 
4 Блохина Т. Село с «Жемчужиной»: Центр Пы-

ховки стал настоящим центром духовной жизни села и 

любимым местом отдыха жителей и гостей // Вести. 

Новохопѐрск, 2020. 28 июля. № 52. С. 4. 
5 Рындина О. Отрадное: комфортная жизнь и со-

хранение традиций // Новоусманская нива. 2020. 24 ию-

ля. № 29. С. 4. 
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став Бодеевки включена деревня Мигенево 

как фактически слившаяся»
6
 и т. д.  

2. При описании исчезнувшего насе-

лѐнного пункта, располагавшегося на тер-

ритории района. В публикациях данного 

вида в рубриках «Исчезнувшие с карты» и 

других приводятся исторические сведения о 

существовавшем населѐнном пункте, его жи-

телях, этимология его названия. 

Например, в петропавловской районной 

газете «Родное Придонье» по инициативе 

главного редактора Л.Н. Поповой в январе 

2020 г. была открыта рубрика «Здесь был 

хутор», в которой начали публиковаться ма-

териалы о забытых и заброшенных хуторах 

района. «Почти полвека назад исчез с лица 

земли хутор Мандровка, который находился 

в 18 километрах от Петропавловки. Сегодня 

на его месте только памятный камень, па-

мятник с именами мандровцев, погибших в 

боях за Родину в годы Великой Отечествен-

ной войны, и кладбище, более чем наполови-

ну заросшее клѐнами да дикой порослью. 

<…> Старожилы утверждали, что название 

хутору дал крестьянин по фамилии Манд-

ровский, который перебрался в это место 

вместе с семьей из села Журавка современно-

го Богучарского района. Было это в 1865 г.»
7
  

Рубрика понравилась читателям газеты, 

и уже в июле 2020 г. в ней вышел новый ма-

териал про другой исчезнувший хутор Соло-

пов, подготовленный по материалам учителя 

истории Старомеловатской средней школы 

О.П. Шевцовой: «По моим сведениям, пер-

вые поселенцы хутора – беглые люди, поя-

вились там раньше, чем казаки основали 

крепость на месте нынешней Старой Мело-

вой. Бежали эти люди из населѐнных пунк-

тов Битюжья, скрываясь от петровских ре-

форм. Такие поселения из беглецов появи-

лись стихийно, без разрешения властей. Так 

небольшая группа остановилась в районе 

Солопова, – рассказала Ольга Петровна. – По 

                                                                 
6 Владимирова Е. С гербом и на гербе: В Бодеевке 

появился свой отличительный знак // Лискинские из-

вестия. 2020. 17 июля. № 49. С. 6. 
7 Попова Л. В Мандровке – полувековая тишина: 

46 лет назад исчез с лица земли хутор с необычным 

названием // Родное Придонье. Петропавловка, 2020. 

24 янв. № 3. С. 8. 

поводу названия хутора бытует несколько 

вариантов, но наиболее распространѐнный 

связан с одним из первых постояльцев по 

фамилии Солопов. Он считался хозяином 

хутора, под его руководством находились 

беглые, надеявшиеся найти здесь свободу
8
. 

Дальнейшая судьба хутора похожа на тысячи 

таких же исчезнувших мелких населѐнных 

пунктов – в 1960-х гг. его признали непер-

спективным, и жители разъехались по сосед-

ним сѐлам. В 1982 г. последним покинул 

родной хутор Д.С. Плотников. Сейчас от бы-

лого поселения осталось только кладбище, а 

местность, где когда-то стояли дома и подво-

рья хуторян, теперь перепахано тракторами. 

В этой же газете, но уже другим автором, 

журналистом Д. Ставицкой, подготовлен и 

опубликован хорошо иллюстрированный раз-

ворот о бывшем хуторе Турецкий: «Между 

двух больших оврагов в тени садов и распола-

гался в прошлом веке хутор Турецкий. Точная 

дата его образования неизвестна. На памят-

ном камне, который установили на въезде в 

бывший хутор, написано, что основали Ту-

рецкий в конце XVIII века. Старожилы гово-

рят, что хутор возник в начале XVIII века. 

Почему же Турецкий? XVIII век был време-

нем постоянных войн России и Турции. Од-

ни придерживаются мнения, что в том месте, 

где был хутор, турки часто останавливались 

и разбивали свои лагеря из-за удобного ме-

стоположения. Другие, что через те места 

наши солдаты гнали пленных турок, и мест-

ные, когда приходили обрабатывать землю 

на своих наделах, постоянно видели и слы-

шали их. Поэтому и назвали то место турец-

ким. Возможно, в каких-то архивах и сохра-

нились документы, описывающие название, 

происхождение и год основания хутора, но о 

них, к сожалению, ничего не известно, по-

этому ссылаться приходится лишь на расска-

зы старожилов. Как бы то ни было, русский 

хутор носил название «Турецкий»
9
. Данная 

                                                                 
8 Попова Л. Лишь название и старый погост: Поч-

ти сорок лет назад хутор Солопов покинули последние 

жители // Родное Придонье. 2020. 17 июля. № 29. С. 8-9. 
9 Ставицкая Д. «Воздух слаще и соловьиные тре-

ли звонче»: Уроженки исчезнувшего хутора Турецкий 

поделились воспоминаниями о жизни в нѐм // Родное 

Придонье. 2020. 4 дек. № 48. С. 8. 
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публикация также вызвала широкий общест-

венный резонанс, в редакцию обратились 

несколько жителей исчезнувшего хутора и 

дополнили рассказ о своей малой родине. 

В итоге спустя всего полтора месяца в 

«Родном Придонье» вышел второй материал 

Д. Ставицкой о хуторе Турецком, в котором 

была приведена несколько иная трактовка 

происхождения названия населѐнного пунк-

та: «Название хутора тоже не имеет точного 

объяснения, кроме того, что связано с уро-

чищем Турецкое. Небольшой лесок распола-

гался в месте соединения двух глубоких ов-

рагов, которые окружали появившийся ху-

тор. Название урочища перенесли на населѐн-

ный пункт. Во второй половине XVIII века 

Россия часто воевала с Турцией, и, возмож-

но, такое название урочища появилось пото-

му, что в семи километрах от бывшей крепо-

сти останавливались на постой отряды плен-

ных турок, переправляемых в центр страны 

на строительные работы. Среди старожилов 

было ещѐ мнение, что во времена существо-

вания военной крепости на небольшом рас-

стоянии от неѐ останавливались поселенцы, 

язык которых местным жителям был незна-

ком. Из-за непонимания речи их называли 

турками»
10

. 

Материалы об исчезнувших населѐнных 

пунктах также публикуются в большинстве 

других районных газет Воронежской области. 

3. При описании истории улиц насе-

лѐнных пунктов. Жителей населѐнных 

пунктов Воронежской области также интере-

сует и история, происхождение названий 

улиц, переулков, на которых они живут. Об-

щественный запрос был реализован в массе 

публикаций районных газет региона по дан-

ной теме.  

Например, житель райцентра Кантеми-

ровка Е.Е. Сероштанов написал в редакцию 

«районки» письмо, в котором рассказал ис-

торию появления улицы Заречной и вспом-

нил еѐ первых поселенцев, среди которых 

был и сам: «Луг ниже улицы Полубоярова 

зарастал тѐрном и бурьянами, кое-где воз-

никли стихийные свалки мусора. Весной 

                                                                 
10 Ставицкая Д. Урочище, саманки и лежанки: Но-

вые факты из жизни исчезнувшего хутора Турецкий // 

Родное Придонье. 2021. 22 янв. № 2. С. 8. 

1970 г. на лугу появились сначала столбики – 

разметка подворий, а затем и будущие хозяе-

ва. Первыми начали строить дома шесть мо-

лодых семей, которые решили переехать в 

райцентр с хуторов Поповка, Каплин и Пасе-

ково. <…> Немного обжились. Как-то собра-

лись в поссовете и стали думать над названи-

ем улицы. Одни предлагали назвать Юби-

лейной, другие – Луговой, третьи – Терно-

вой. Вспомнили популярный в те годы кино-

фильм и решили назвать улицу Заречной. 

Вариант пришѐлся по душе. С тех пор про-

шло 50 лет»
11

. 

Имя воронежского поэта-фронтовика, 

писателя, публициста, переводчика, Героя 

Социалистического Труда, лауреата Ленин-

ской премии Е.А. Исаева (1926–2013) широ-

ко известно далеко за пределами его малой 

родины. Жители бобровского села Коршево 

решили увековечить память о знаменитом 

земляке и к юбилею писателя переименовали 

улицу, на которой он жил: «На сельской 

улице Первомайской и сегодня стоит его от-

чий дом. Совет народных депутатов Коршев-

ского сельского поселения решил присвоить 

родной улице Егора Александровича его имя. 

Теперь у улицы два названия – и юридиче-

ское, и историческое. На четырѐх домах Пер-

вомайской появились соответствующие ука-

зательные таблички»
12

. 

Отдельно хотелось бы отметить мате-

риалы, подготовленные журналистами воро-

нежских «районок» к юбилейным датам со 

дня освобождения населѐнных пунктов от 

немецко-фашистских захватчиков, со дня 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. Главными героями таких пуб-

ликаций стали советские воины, ценою соб-

ственной жизни защитившие родную землю 

от незваных врагов. Благодарные потомки 

увековечили память о погибших героях в на-

званиях внутригородских объектов. 

                                                                 
11 Свирская Е. Пятидесятая весна на Заречной 

улице: Один из первопоселенцев вспомнил историю 

появления кантемировской улицы // Кантемировский 

вестник. 2020. 29 мая. № 36. С. 1. 
12 Трезинская С. В Коршево одной из улиц дали 

имя Егора Исаева: Историческое событие приурочили 

к 95-летию со дня рождения известного поэта // Звезда. 

Бобров, 2021. 7 мая. № 31. С. 1. 
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В с. Петропавловка накануне 75-летия 

Победы приезжали журналисты телеканала 

«Звезда», которые снимали документальный 

фильм об уроженце села, Герое Советского 

Союза И.Е. Просяном. Этот информацион-

ный повод послужил выходу целого разворо-

та в районной газете «Родное Придонье», 

посвящѐнного героическому земляку. Чита-

телям также напомнили, что «в честь Ивана 

Евгеньевича Просяного улицу Подгорную в 

Петропавловке назвали его именем, а в 1967 г. 

на средства колхозников установили бюст 

возле сельского Дома культуры»
13

 [13, с. 9]. 

И таких примеров по районам Воронежской 

области можно привести великое множество. 

Проанализировав многочисленный то-

понимический материал, опубликованный на 

страницах районных газет Воронежской об-

ласти, мы выявили типологию основных ка-

тегорий топонимических единиц, заинтере-

совавших местных журналистов. Это, прежде 

всего, ойконимы, причѐм как существующие 

в настоящее время, так и исчезнувшие. Ур-

банонимы также стали объектом ряда журна-

листских публикаций, чаще всего это исто-

рия улиц и переулков, а также культурно-

историческая информация о тех людях, в 

честь которых их назвали. 

Как видно из приведѐнных примеров, 

современные районные газеты Воронежской 

области часто обращаются к топонимической 

тематике. Не везде такая работа ведѐтся сис-

тематически. Зачастую это связано с личной 

заинтересованностью и имеющимся научным 

заделом конкретных журналистов в подго-

товке материалов такого рода. Однако в ряде 

подобных публикаций, как правило, содер-

жится широко известная историко-топони- 

мическая информация, взятая из классиче-

ского труда по воронежской топонимии – 

увидевшей свет в 1973 г. книги журналиста и 

краеведа В.А. Прохорова «Вся Воронежская 

земля» [3], в которой приводятся описания 

1200 населѐнных пунктов региона (для срав-

нения: в настоящее время в Воронежской 

области имеется 1731 населѐнный пункт).  

                                                                 
13 Ставицкая Д. Легенды армии: Иван Просяной: 

Журналисты федерального телеканала сняли докумен-

тальный фильм о нашем земляке – Герое Советского 

Союза // Родное Придонье. 2020. 3 апр. № 13. С. 9. 

В связи с этим также возникает необхо-

димость в централизованном лингвокраевед-

ческом просвещении журналистов и вне-

штатных авторов-краеведов районных газет 

на различных творческих и научно-практи- 

ческих семинарах, которые регулярно прово-

дятся органами власти для воронежских 

«районщиков».  

Ранее мы предложили включить в обра-

зовательный процесс факультетов журнали-

стики российских вузов предмет «Лингво-

краеведение», поскольку «изучение данного 

предмета позволило бы выпускникам вузов 

профессионально вести лингвокраеведче-

скую работу на страницах газет, готовить 

соответствующие рубрики на радио- и теле-

каналах, интернет-порталах. Это позволит 

работникам редакций региональных СМИ 

создавать и публиковать качественные мате-

риалы, связанные с историко-культурным 

наследием наших предков, которые впослед-

ствии будут высоко оценены читателями, ра-

диослушателями и телезрителями» [4, с. 130]. 

К такой тесной связи практиков и учѐ-

ных ещѐ в 1982 г. призывал В.Г. Афанасьев: 

«Наука должна оказывать журналистским 

организациям помощь в специализировании 

изданий, программ в соответствии с их ме-

стом в системе средств массовой информа-

ции и пропаганды. Необходимы исследова-

ния типических черт различных газет, жур-

налов, программ телевидения и радиовеща-

ния, нужна конкретная методическая помощь 

редакционным коллективам в профилирова-

нии изданий и программ»
14

.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, анализ районных газет 

Воронежской области показал, что журнали-

сты в своих публикациях активно использу-

ют местный существующий и исчезнувший 

топонимический материал, который может 

быть использован ономатологами как серь-

ѐзный источник для научных исследований. 

В частности, такой новый вид ономастиче-

ского словаря, как топонимический мартиро-

                                                                 
14 Афанасьев В.Г. Оправдаем высокое доверие // 

Журналист. 1982. № 4. C. 13. 
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лог, разрабатываемый нами в настоящее 

время, ни в коей мере не сможет обойтись 

без результатов исследований истории исчез-

нувших местных наименований географиче-

ских объектов, опубликованных в лингво-

краеведческих журналистских материалах. 

В свою очередь, учѐные-лингвокраеведы 

также могут оказать большую научно-мето- 

дическую помощь журналистам районных 

газет в эффективном поиске топонимической 

информации для подготовки лингвокраевед-

ческих публикаций. 
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Аннотация. Исследование посвящено выявлению этнолингвистических особенностей и ис-

следованию их функционирования в русскоязычных рекламных текстах и афишах Калмы-

кии. Рассмотрен вопрос происхождения этнонима «калмык», отмечено, что калмыцкий эт-

нос имеет несколько этнонимов: калмык, хальмг, улан залата хальмг, исследовано функ-

ционирование отэтнонимных дериватов («Калмыкия», «калмыцкий», «калмык/калмычка») 

и этномаркированной лексики в рекламных текстах и афишах Калмыкии. Применены опи-

сательный и лингвокультурологический методы, приѐм количественных подсчѐтов. Выяв-

лено частотное употребление этнотопонима «Калмыкия» и отэтнонимного прилагательного 

«калмыцкий», применение которых привлекает внимание адресата, вызывает доверие и по-

буждает его к приобретению товара или услуги. В рекламных текстах отмечается нацио-

нальный колорит, выражающийся через лексические этномаркеры, описано их положитель-

ное воздействие на адресата. Обнаружены национально-прецедентные феномены, пере-

дающие ключевые концепты национальной культуры и национального сознания. Подчѐр-

кивается прецедентный характер калмыцкого чая и его особое значение в калмыцкой лин-

гвокультуре. Результаты исследования вносят некоторый вклад в изучение этнолингвокуль-

турологии и могут быть использованы при подготовке и преподавании курсов «Этнолин-

гвистика», «Лингвокультурология». 

Ключевые слова: национально-прецедентный феномен, отэтнонимный, прецедентный фе-
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Abstract. The study is devoted to the identification of ethno-linguistic features and the study of 

their functioning in Russian-language advertising texts and posters in Kalmykia. The question of 

the origin of the ethnonym “Kalmyk” is considered, it is noted that the Kalmyk ethnos has several 

ethnonyms: Kalmyk, Khalmg, Ulan Zalata Khalmg, the functioning of ethnonymic derivatives 

(“Kalmykia”, “Kalmyk”, “Kalmyk/Kalmychka”) and ethno-marked vocabulary in advertising texts 

are studied and posters of Kalmykia. Descriptive and linguoculturological methods are used, as 

well as the method of quantitative calculations. The frequent use of the ethnotoponym “Kalmykia” 

and the ethnonymous adjective “Kalmyk” is revealed, the use of which attracts the addressee's at-

tention, inspires confidence and encourages him to purchase a product or service. In advertising 

texts, the national flavor is noted, expressed through lexical ethnomarkers, their positive impact on 

the addressee is described. National-precedent phenomena are found that convey the key concepts 

of national culture and national consciousness. The precedent nature of Kalmyk tea and its special 

significance in the Kalmyk linguistic culture are emphasized. The results of the study make some 

contribution to the study of ethnolinguistics and can be used in the preparation and teaching of the 

courses “Ethnolinguistics”, “linguoculturology”. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы активно исследуются 

явления, сохраняющие память об истоках 

народа, этноса. Одной из наук, занимающих-

ся этими вопросами, является этнолингви-

стика. А.С. Герд даѐт следующее определе-

ние этнолингвистики: «Этнолингвистика – 

пограничная дисциплина, лежащая между 

языкознанием, этнографией и социологией». 

А предметом данной науки А.С. Герд опре-

деляет «язык в его соотношении с этносом, 

место и роль языка в обществе» [1, с. 3].  

Этнолингвистика как наука появилась 

относительно недавно, однако существует 

уже множество исследований, посвящѐнных 

этнолингвистическим особенностям и аспек-

там различных дискурсов и т. д. Поэтому 

представляется интересным изучение этно-

лингвистических особенностей рекламного 

текста, так как в рекламном тексте для дос-

тижения его главной цели (привлечение 

внимания адресата и побуждение его к при-

обретению товара или услуги) применяются 

различные языковые средства и приѐмы, в 

том числе и этнолингвистические особенно-

сти, выражающиеся через лексемы, этномар-

кированную лексику, национально-преце- 

дентные феномены. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

О происхождении этнонима калмык. 
Одними из самых распространѐнных лекси-

ческих этномаркеров в печатных русскоя-

зычных рекламных текстах и афишах Кал-

мыкии являются отэтнонимные дериваты 

этнонима калмык («Калмыкия», «калмыц-

кий», «калмык/калмычка»). В.А. Никонов 

отмечал, что этноним как название народа 

связан с образом жизни, направлением хозяй-

ствования, социальной психологией, языком и 

культурой, «служит признаком, объединяю-

щим внутри и различающим вовне» (цит по: 

[2, с. 11]). В денотативном значении этнони-

ма содержатся сведения о территории, зани-

маемой этнической общностью, а также 

культурно-историческая информация. М.В. 

Назукина отмечает, что «самой распростра-

нѐнной практикой формирования названий 

республик РФ является акцентирование эт-

нонима группы» [3, с. 704]. 

Вопросам исследования этногенеза кал-

мыцкого народа, этнонимам в частности, по-

священо множество исследований. Так,  

Э.П. Бакаева анализирует вопросы этниче-

ской и конфессиональной идентичности в 

контексте актуальных проблем исследования 

этнической истории калмыков [4, с. 53]. Изу-

чая происхождение этнонима «калмык»,  

Т.И. Шараева отмечает, что «калмыцкий эт-

нос имеет несколько этнонимов: калмык, 

хальмг, улан залата хальмг. В настоящее 

время этноним калмык (хальмг), обозначаю-

щий ойратов, переселившихся в Россию, стал 

самоназванием народа и применяется в науке 

как устоявшийся термин. Считают, что рус-

скоязычный этноним калмык является экзо-

этнонимом, то есть названием, данным наро-

ду извне, в то время как этнонимы хальмг и 

улан залата хальмг являются эндоэтнонима-

ми (самоназваниями народов, присвоенными 

ими себе или же формирующимися в процес-

се этногенеза), произносящимися на калмыц-

ком языке» [2, с. 11]. 

Многие учѐные предпринимали попытки 

установить этимологию этнонимов калмык и 

хальмг. А.М. Позднеев, Д.А. Павлов и другие 

учѐные склоняются к тюркоязычной версии 

происхождения этнонима калмык. В тюрк-

ских языках слово калмак означает „остаток, 

оставшийся‟ [2, с. 16]. Согласно М.Л. Кичи-

кову, термин калмак впервые применили та-

тары Сибири, когда там появились первые 

калмыки. В российских документах XVII ве-

ка ойратов называют калмыками. По мнению 

В.Л. Котвича, термин «калмыки применялся 

для обозначения группы ойратов, проживав-

шей на Волге, Дону, Урале и усвоившей себе 

наименование, забыв старое имя «ойраты» 

(цит по: [2, с. 13]). 

Согласно А.Ш. Кичикову, «слово кал-

мык является компромиссом, продуктом 

контаминации тюркского калмак (иноверец) 

и калмыцкого халимаг (стремительный)»  

(цит по: [2, с. 18]). Данное мнение подтвер-

ждалось стремительным, мобильным обра-

зом жизни ойратов.  

В.П. Дарбакова отмечает, что «…эт- 

ноним «хальмг» происходит от слова «сме-

шанный», так как, отделившись от Джунгар-

ского ханства, ойраты представляли собой 

этническую общность, состоящую из разно-

родных ойратских племѐн (цит по: [2, с. 18]).  

Что касается происхождения этнонима 

улан залата хальмг(уд), то мнения учѐных 

схожи. У ойратов красная кисть улан зала 

была введена в 1437 г. указом их правителя 

Тогон тайши как их отличительный знак от 

остальных монголов [5, с. 340]. В статье  

«К вопросу об этнических маркерах калмы-

ков: улан зала» Т.И. Шараева указывает на 

«сохранение сакрального значения улан зала 

для представителей ойратских групп, при-

шедших в степи Поволжья и Северного Кав-

каза: в иноэтнической среде улан зала слу-

жила отличительным знаком и для своих, и 

для других этносов, проживавших в полиэт-

ничном регионе. В 1822 г. было утверждено 

постановление об обязательном ношении 

улан зала всеми калмыками» [2, с. 54]. 

Красная кисть улан зала на калмыцком 

головном уборе является одним из маркеров 

этнической культуры калмыков. Т.И. Шарае-

ва отмечает, что «до начала XX в. калмыки 

называли себя «улан залата» или «улан зала-

та хальмг», то есть «носящие красную кисть» 

или «краснокисточные калмыки», вкладывая 

в эти слова смысл этнонима, равного по зна-

чению термину калмык» [2, с. 54]. 
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У.Э. Эрдниев в очерках о калмыках отме-

чает, что «внешним материальным свидетель-

ством сложения самостоятельной калмыцкой 

народности является общекалмыцкий символ 

улан зала – красная кисточка на головных 

уборах всех слоѐв населения…» (цит по: [2,  

с. 21]). 

Красная кисть улан зала применяется в 

разных сферах жизнедеятельности совре-

менных калмыков: присутствует на гербе 

Республики Калмыкия как элемент геральди-

ки, а в гимне республики есть строки улан 

залата хальмгуд, выступающие как призыв-

обращение к калмыцкому народу. Такое же 

обращение можно наблюдать в афише обще-

ственной молодѐжной организации «ИТКЛ»: 
 

Улан залата Хульмгуд!!!  

18 ноября в 18.00 состоится II ежегодный 

турнир по калмыцкой борьбе «Итклин наадн». 

Впервые хальмг баатрмуд сойдутся в поединке 

на главной сцене республики. 

 

Целью организации «ИТКЛ» («Вера») 

было возрождение, распространение и попу-

ляризация калмыцкого языка, культуры и 

традиций, повышение роли калмыцкой куль-

туры в сознании всего общества. Одним из 

значимых мероприятий данной организации 

стал турнир по калмыцкой борьбе «Итклин 

наадн». В рекламном тексте организаторы 

обращаются к аудитории, применяя этноним 

улан залата хальмгуд, который выполняет 

аттрактивную функцию, привлекая внимание 

и воздействуя на адресата. 

В тексте оправдано применение фразы, 

содержащей национальный компонент 

хальмг баатрмуд (калм. „калмыцкие богаты-

ри‟): назвав так участников, организаторы 

турнира, они же составители рекламного 

текста, несомненно, воздействуют на ауди-

торию, выполняя в то же время цели и задачи 

организации. 

Кроме того, в рассматриваемом примере 

применяется калмыцкое слово иткл – вера, 

доверие. «Для калмыков, как и для всех мон-

голоязычных народов, большой ценностью 

обладает такое качество, как верность. Не 

случайно калмыки были хорошими воинами, 

преданно служившими своим военачальни-

кам» [6, с. 142]. 

«В калмыцком языке немногочисленны 

пословицы и поговорки, объективирующие 

данный концепт. В толковом словаре кал-

мыцкого языка даѐтся следующая пословица: 

итклəн бичə бар, ичрəн бичə ге (доверие не 

теряй, как и стыд свой). Пословицы и пого-

ворки хотя и немногочисленны, однако сви-

детельствуют о важном месте, которое зани-

мает данный концепт в калмыцкой лингво-

культуре. Паремия свидетельствует о том, 

что смыслы, связанные с рассматриваемым 

концептом, относятся к моральным характе-

ристикам, высоко оцениваемым калмыками» 

[6, с. 145].  

 

Отэтнонимные дериваты этнонима 

калмык в рекламных текстах Калмыкии. 

В ходе исследования рассмотрено 410 печат-

ных русскоязычных рекламных текстов и 

афиш, 64 из которых содержат лексемы 

«Калмыкия», «калмыцкий», «калмык/кал- 

мычка». Результаты исследования представ-

лены в табл. 1. 

В результате проведѐнного анализа уда-

лось обнаружить, что этнотопоним «Калмы-

кия» применяется почти в каждом втором 

рекламном тексте (59,3 %) и используется в 

наименованиях магазинов, туристических 

фирм, на афишах концертов, конкурсов, фес-

тивалей и др.: 

 
Дорогие друзья!  

Стартовал фотоконкурс  

«Калмыкия в объективе» 

Цель конкурса – популяризация природы Рес-

публики Калмыкия, культуры и национальной 

самобытности народа Калмыкии, развитие ту-

ристической привлекательности региона. 

Конкурс проводится по номинациям: 

Фотографии, основная тема которых – ви-

ды природы Калмыкии. 

Фото, на которых изображены люди Кал-

мыкии. 

Победители конкурса получат ценные призы. 

 

В рассматриваемом рекламном тексте 

этнотопоним «Калмыкия» применяется 

пять раз, вероятно, для запоминания текста 

конкурса, целью которого является привле-

чение внимания к природе и культуре Кал-

мыкии.  
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Таблица 1  

Частотность употребления лексем  

в рекламных текстах Калмыкии 

Table 1 

Frequency of use of lexemes  

in advertising texts of Kalmykia 
 

Лексемы 
Количество рекламных 

текстов, % 

Калмыкия 59,3 

Калмыцкий 37,5 

Калмык/калмычка 3,2 

 

 

В следующем рекламном тексте тури-

стической фирмы также применяется этното-

поним «Калмыкия», который описывается с 

помощью оценочного прилагательного неверо-

ятная: 
 

Steppe tour          Туры нескольких дней по 18990 р.  

Невероятная Калмыкия                 Степной оазис  

Релакс тур «Дыхание степи» 

 

Исследуя языковую презентацию рек-

ламных текстов Калмыкии, О.В. Салынова 

отмечает, что «слова степь и степной в рек-

ламных текстах Калмыкии, в частности в 

афишах и объявлениях, употребляются до-

вольно часто, так как степь для калмыцкого 

народа является неотъемлемой частью жиз-

ни, истории, культуры. Исторически калмы-

ки ‒ номады, жизнь которых неразрывно свя-

зана со степью и еѐ просторами. И степь, не-

сомненно, является символом Калмыкии, ей 

посвящено много произведений, она счита-

ется одним из главных объектов калмыцкого 

фольклора и вершины устного народного 

творчества народа ‒ эпоса «Джангар», «сти-

хотворной поэмы, воспевающей воинские 

подвиги калмыцких богатырей и их предво-

дителя Джангара, защитников сказочной 

страны Бумбы» [7, с. 37]. У калмыцкого на-

рода степь вызывает ассоциативную связь с 

родиной. Не случайно степь изображена на 

афишах, плакатах, открытках, конвертах, ко-

торые, будучи туристическими продуктами, 

выполняют рекламную функцию» [8, с. 90]. 

Рассмотрим ещѐ один рекламный текст:  

 

 

Sargerl_08.                             Cувениры Калмыкии  

национальные сувениры, буддийские амулеты, 

буддийская литература, сувениры феншуй  

 

Помимо этнотопонима «Калмыкия», в 

данном рекламном тексте применяется на-

ционально-прецедентный феномен Сар-Герл, 

оформленный латинскими буквами. «Сар-

Герел» (в переводе с калмыцкого «Девушка-

Луна») – это поэма известного калмыцкого 

писателя Д. Кугультинова, где главной ге-

роиней является девушка по имени Герел 

(калм. ‘свет’). По сюжету Солнце влюбляет-

ся в Герел, но девушка влюблена в земного 

парня и не готова отказаться от любви, тем 

самым вызывая гнев Солнца, которое в итоге 

скрывается за горизонтом и наступает тьма 

на земле. И чтобы спасти людей от тьмы, 

превратившись в Луну, девушка поднимается 

в небо, но и там при виде Солнца бежит от 

него прочь. Если рассуждать об этнолингви-

стической составляющей данного рекламно-

го текста, то можно предположить, что «на-

циональное» название магазина оправдано 

спецификой продаваемых товаров: нацио-

нальных сувениров и товаров с буддийской 

символикой.  

В каждом третьем проанализированном 

примере (37,5 %) содержится отэтнонимное 

прилагательное калмыцкий в составе сле-

дующих словосочетаний: калмыцкие песни, 

калмыцкие танцы, калмыцкая культура, кал-

мыцкий чай, калмыцкий язык, калмыцкие 

сувениры: 
 

1. Республиканский фестиваль Седклин айс.  

В программе фестиваля: калмыцкие нацио-

нальные танцы и песни, калмыцкое устное на-

родное творчество, инструментальное исполне-

ние, авторские композиции. 

2. Фестиваль Тюльпанов  

2022                                     Республика Калмыкия 

В программе Фестиваля тюльпанов:  

Тюльпановый остров, этнографическая стоянка, 

национальный фольклор, калмыцкие виды спор-

та, дегустация вкусной калмыцкой кухни в луч-

ших ресторанах и кафе!  

Калмыцкая чайная церемония!  

Встреча со знаменитостями Калмыкии!  
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3. Золотая домбра  

Концерт калмыцких народных песен.  

Калмыцкий чай и борцоки бесплатно 

4. Концерт для жителей Калмыкии  

«Праздник калмыцкого чая» «Хальмг цяягин няр» 

(написано не калмыцкими буквами).  

Сохраним калмыцкую культуру. 

 

Как видно из перечисленных примеров, 

калмыцкий чай достаточно часто упоминает-

ся в рекламных текстах и афишах Калмыкии. 

В статье О.В. Салыновой «Языковая презен-

тация рекламы (на материале рекламных тек-

стов Калмыкии)» подробно описано значение 

калмыцкого чая в калмыцкой лингвокульту-

ре на примере текста афиши «Хальмг Цǝǝгин 

Нǝр», праздника, посвящѐнного Дню кал-

мыцкого чая. Целью данного мероприятия 

является сохранение и возрождение калмыц-

ких народных традиций. В данном примере 

создатели рекламы визуализируют концепт 

«чай» вербальными (прецедентный текст 

хальмг цǝ) и невербальными средствами: на-

циональная одежда калмыков, степь, чай в 

пиалах» [8, с. 89].  

Т.С. Есенова отмечает, что «придавая 

особую символическую значимость напитку, 

калмыки сложили определѐнные приметы, 

правила и обычаи, связанные с приготовле-

нием, подношением и употреблением чая, а 

также определѐнное коммуникативное пове-

дение относительно него. Все традиции, свя-

занные с чаем, калмыки называют цǝǝгин 

авъяс» [6, с. 87].  

В настоящее время современные калмы-

ки остаются верны калмыцкому чаю, изго-

тавливая его по старинному рецепту и упот-

ребляя каждый день несколько раз. Калмыц-

кие авторы посвящают калмыцкому чаю сти-

хи и песни [8, с. 89-90]. 

В статье «Чай в традиционной культуре 

калмыков и тувинцев» авторы отмечают 

большую роль чая в питании калмыков и ту-

винцев. Кроме того, подчѐркивается, что чай 

«сумел занять позицию одного из основных 

способов коммуникации, поддержания тра-

диций и исторической памяти, что позволило 

ему не только удержать свои позиции в куль-

турном пространстве этих тюрко-монголь- 

ских народов, но стать в современных реали-

ях одним из значимых этнических маркеров» 

[9, с. 149].  

Продолжая тему калмыцкой кухни, рас-

смотрим следующий рекламный текст: Кюр. 

«Горячая» доставка горячей еды. 

В рассматриваемом рекламном тексте 

кафе названо калмыцким национальным 

блюдом кюр: бараний желудок начиняют 

мясом барана и требухой, затем помещают в 

яму, над которой разжигают костѐр, за счѐт 

этого мясо тушится в собственном соку. 

В наше время кюр готовят для почѐтных 

гостей и подают на больших мероприятиях, в 

то время как в традиционной кухне кюр был 

редким блюдом и считался пищей пастухов, 

которые старались есть мясо втайне от хо-

зяина стада: над местом приготовления дан-

ного блюда разводили костѐр, чтобы сделать 

процесс приготовления мяса незаметным, 

как и исчезновение овцы из стада [2, с. 77]. В 

данном рекламном тексте применяется мето-

нимия, подразумевающая сближение, сопос-

тавление понятий, которое основано на заме-

не прямого названия предмета другим по 

принципу смежности.  

Блюдо кюр также упоминается и в сле-

дующем рекламном тексте: 
 

Адык Страна Бумба. Новый туристический 

маршрут Калмыкии 

Помимо туров вы сможете: побывать в эт-

нохотоне (музее-кибитке), покататься на верб-

людах, отдохнуть с ночевкой, посетить кон-

тактный мини-зоопарк, попробовать калмыц-

кий кюр, изучить калмыцкие традиции, поуча-

ствовать в мастер-классе, пострелять из лука, 

пометать аркан. 

 

В данном рекламном тексте сообщается 

о новом туристическим маршруте Страна 

Бумба в калмыцком поселке Адык. В кал-

мыцком героическом эпосе «Джангар» дей-

ствие происходит в Стране Бумба, стране 

счастья и благоденствия, образ которой по-

служил основой для данной экскурсии. Ор-

ганизаторы воссоздали быт калмыков: по-

строили музей-кибитку, где знакомят тури-

стов с бытом калмыков-кочевников, их исто-

рией, культурой и традициями. Туристам 

предлагают различные занятия от дегустации 
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блюд калмыцкой кухни до стрельбы из лука 

и метания аркана.  

Всего в двух рекламных текстах (3,2 %) 

используются этнонимы: «калмык», «кал-

мычка». 
 

1. Музыкально-хореографический спек-

такль «Пушкин и калмычка».  

Имена собственные композиторы 

2. Открытие концертного сезона «И друг 

степей калмык» 

 

Кроме того, в тексте афиши музыкально-

хореографического спектакля ансамбля «Ой-

раты» «Пушкин и калмычка» применяется 

имя А.С. Пушкина, прецедентность которого 

несомненна. 

При описании товаров и услуг в реклам-

ных текстах и афишах отмечается нацио-

нальный колорит. Специфика региональной 

ментальности позволяет воспринимать рек-

ламную продукцию как качественную и вы-

зывающую доверие. Применение прилага-

тельного калмыцкий в рекламном тексте вы-

зывает у местного населения доверие к рек-

ламируемому товару или услуге, так как они 

являются «своими»: 
 

1. Калмыцкий бренд одежды STEPPE 

2. Сольный концерт Элистины Бурвяшовой 

«Халун менд». Новые песни 

Манахс, ирцхəтн! Соньн болх! Хальмг music.  

Не пропустите! Музыкальный калмыцкий 

проект!  

3. Дорогие друзья! 

С 1 апреля начинается подписка на газету 

«Байрта» на 2-е полугодие 2021 года! 5 причин 

подписаться на «Байрту» – единственное в Кал-

мыкии семейное издание. 

 

В рекламном тексте о подписке на газету 

«Байрта» подчѐркивается, что газета являет-

ся единственным семейным изданием в рес-

публике, что, несомненно, придаѐт уникаль-

ность этому изданию, тем самым привлекая 

внимание читателей. 

В рекламном тексте магазина сувениров 

Кишгтə белг подчѐркивается, что товары из-

готовлены калмыцкими умельцами, а завер-

шается рекламный текст фразой Made in 

Kalmykia, указывающей, что местом изготов-

ления товаров является Калмыкия: 

Кишгтə белг                                         СУВЕНИРЫ  

Подарки от калмыцких умельцев 

Изделия народных художественных промыслов  

Картины                книги                     одежда  

предметы интерьера                 упаковка подарков 

Made in Kalmykia 

 

Согласно Калмыцко-русскому словарю, 

в калмыцком языке семантическое поле кон-

цепта кишг/счастье включает компоненты 

«благополучие, благоденствие» [6, с. 126]. 

Обозначение концепта «подарок» в калмыц-

кой лингвокультуре составляет лексема белг – 

подарок.  

В калмыцкой лингвокультуре есть не-

сколько случаев дарения подарков как уни-

версального средства коммуникации, а имен-

но: 1) дарение (подарок) как символ закреп-

ления родственных отношений; 2) дарение 

как часть праздничной обрядности; 3) сим-

волический обмен подарками.  

Первый случай – это архаический уро-

вень, уровень кровных родственников, про-

исходящих от одного общего предка, и чле-

нов родов, породнившихся путѐм браков. 

Сюда относятся торжества светского харак-

тера, заключения брачных союзов, дни рож-

дения близких, наречение именем новорож-

дѐнного, проводы родственников. Все сва-

дебные церемонии сопровождались вручени-

ем различных подарков, имеющих опреде-

лѐнное символическое значение: конфеты, 

борцоги, сладости, чай, масло, варѐная бара-

нина, спиртное. Наиболее значимым и цен-

ным подарком, особенно в свадебном обряде, 

считался скот.  

Наиболее распространѐнной и устойчи-

вой традицией одаривания на калмыцкой 

свадьбе считается обряд ѳмскүл (досл. наряд, 

одеяние) и церемония, связанная с ним 

«ѳмскүл ѳмскүлhн» (подношение одежды). 

Ѳмскүл дарили жениху и невесте, их родите-

лям, сопровождающим лицам, почѐтным гос-

тям, близким родственникам, ѳмскүл являет-

ся своего рода ответом (отдарком) на приня-

тые подарки невесты. Подношение одежды 

сопровождается благопожеланиями. Сущест-

вует множество вариаций благопожеланий, 

основная идея которых сводится к тому, что 

обычай одаривания есть проявление раду-

шия, гостеприимства и доброжелательности.  
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«Подарок считается важным средством 

поддержания родственных и общественных 

связей, а подчѐркнутая щедрость и гостепри-

имство обеспечивают человеку положение в 

обществе. В калмыцкой традиционной куль-

туре принято дарить в подарок деньги 

(мѳңг). Чаще всего такой подарок (белг) пре-

подносят при рождении ребѐнка, на празд-

ник, а также тому, кто отправляется в даль-

нюю дорогу. Даритель желает удачи и благо-

словляет путь. 

Концепт «подарок» относится к числу 

этнокультурных концептов сценарного типа, 

он представляется как коммуникативное 

действие, основная идея которого заключа-

ется в проявлении дружеских чувств, внима-

ния. Выбор подарка зависит от характера ме-

роприятия. Калмыки предпочитают дарить 

«живые» подарки (например, лошадь), сим-

волизирующие материальный достаток и не-

зависимость, предметы гардероба, денежные 

и кулинарные подарки. Традиционный обмен 

подарками (дарение) прослеживается на раз-

ных социальных уровнях – от родственных 

до бытовых, выполняя особую функцию, и 

сопровождается специфическим социальным 

ритуалом, имеющим благопожелательную 

символику» [10, с. 146-147]. 

 

ВЫВОДЫ 

 

При создании рекламного текста важно 

учитывать особенности товара, целевую ау-

диторию и др. Для достижения цели рек-

ламного текста его авторы применяют раз-

личные языковые средства и приѐмы, 

включая этнокультурные маркеры. Лексике 

рекламных текстов и афиш Калмыкии ха-

рактерно применение этнонима «калмык» и 

его отэтнонимных дериватов «Калмыкия», 

«калмыцкий». 

Калмыцкий этнос имеет несколько этно-

нимов: калмык, хальмг, улан залата хальмг. 

Относительно их этимологии существуют 

различные версии, однако большинство учѐ-

ных придерживается мнения о тюркоязычной 

версии происхождения этнонима калмык, для 

представителей калмыцкого этноса этнони-

мы калмык и хальмг синонимичны и пред-

ставляют собой русско- и калмыцкоязычные 

произносительные варианты. 

В исследовании отмечается прецедент-

ный характер калмыцкого чая, который за-

нимает особое место в калмыцкой лингво-

культуре, что подтверждается стихами и 

песнями, посвящѐнными калмыцкому чаю. 

В рекламных текстах и афишах Калмы-

кии отмечается национальный колорит, при-

меняется этномаркированная лексика (иткл, 

кишг, белг), национально-прецедентные фе-

номены (калмыцкий чай, кюр), играющие 

важную роль в сохранении и презентации 

культурной информации, поскольку в них 

материализуются, воплощаются ключевые 

концепты национальной культуры и нацио-

нального сознания.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении учебных дисциплин, таких 

как русский язык и культура речи, современ-

ный русский язык, во многом формируется 

культура речевого поведения. Языковое соз-

нание тесно связано не только с изучением 

фонетических, грамматических норм, функ-

циональных стилей, но и с осмыслением 

структуры языка, исследованием языка как 

системы. Это в особенности важно для сту-

дентов-филологов, начинающих изучение 

родного языка. Учѐным В.Г. Руделѐвым, о 

научном наследии которого пойдѐт речь в 

данной статье, всячески подчѐркивалась 

мысль о том, что культура, сознание людей 

тесно связаны с характером структуры род-

ного языка, с его лексическими, морфологи-

ческими особенностями. Говоря о вкладе 

профессора В.Г. Руделѐва в развитие теории 

частей речи, следует подчеркнуть, что имен-

но частеречная теория, оформленная  

В.Г. Руделѐвым в 1996 г. в рамках неболь-

шой по объѐму, но теоретически насыщен-

ной статьи «Динамическая теория частей ре-

чи русского языка», стала во многом знако-

вой для научного наследия учѐного [1]. Ди-

намическая теория частей речи не является 

чисто теоретическим построением. Она, как 

не раз подчѐркивал сам учѐный, тесно связа-

на с особенностями мышления русского че-

ловека, с его языковой картиной мира, и по-

казывает, как, казалось бы, в чисто теорети-

ческих моделях языковой структуры отра-

жаются особенности восприятия всего, что 

окружает носителя языка. Речь идѐт о вос-
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приятии русским человеком таких понятий, 

как «признак», «качество», «действие», 

«предмет» и др. В.Г. Руделѐв не раз обращал 

внимание на то, что частеречная теория 

должна быть не механической классифика-

цией, старающейся представить частеречные 

классы слов как безликие схемы, где под по-

нятие «предмет» попадают такие слова, как 

«бег», «белизна» и т. п. Теория должна быть 

живым отражением сознания носителей язы-

ка, для которых «белизна» никак не может 

представать как некий предмет, даже абст-

рактный. Для русского языкового сознания, 

что не раз доказывалось на примерах различ-

ного рода текстов, «белизна» стоит в одном 

ряду с прилагательным «белый», обозна-

чающим качество. Стремление профессора 

В.Г. Руделѐва представить язык как разви-

вающуюся, динамическую структуру в рам-

ках любой изучаемой области, в особенности – 

в области теории частей речи, дало толчок 

развитию исследований и для других учѐных, 

работавших в русле Тамбовской лингвисти-

ческой школы.  

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

В данной статье была поставлена цель 

рассмотреть ту роль, которую сыграла дина-

мическая теория частей речи, созданная про-

фессором В.Г. Руделѐвым, для последующе-

го развития частеречной тории в рамках 

Тамбовской лингвистической школы, пока-

зать то, какое развитие получила данная тео-

рия в работах других представителей этой 

научной школы. Особое внимание уделяется 

теоретико-информационному методу.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Теория частей речи, как считал В.Г. Ру-

делѐв, «является определяющим признаком 

всякой общей лингвистической школы» [2,  

с. 37]. Особо важная роль в данном случае 

отводится методу, с помощью которого была 

описана частеречная теория. Во многом осо-

бенности научных изысканий Тамбовской 

лингвистической школы определил теорети-

ко-информационный метод, рассматривае-

мый в рамках данной школы как универ-

сальный. Говоря о теоретико-информацион- 

ном методе, В.Г. Руделѐв опирался на работу 

Н.С. Трубецкого «Основы фонологии», и хо-

тя сам Н.С. Трубецкой не употреблял назва-

ние «теоретико-информационный метод», 

суть данной методологии восходит именно к 

этой работе [3]. Заложенные Н.С. Трубецким 

идеи об оппозициях фонем и их нейтрализа-

циях получили собственную интерпретацию 

и развитие в трудах В.Г. Руделѐва, для кото-

рого фонологические идеи были важны 

именно в методологическом плане. Данные 

идеи, по мнению профессора В.Г. Руделѐва, 

могли найти применение на самых разных 

уровнях языка, например, в лексикологии, 

поэтике, морфологии, и в особенности – в 

теории частей речи, где использование дан-

ного метода представлено наиболее нагляд-

но. Как справедливо отмечает в этой связи 

профессор А.Л. Шарандин, «для В.Г. Руделѐ-

ва важен методологический характер фоно-

логических идей и то, что фонология – это не 

только самостоятельная лингвистическая 

дисциплина, но и целостное «научное миро-

воззрение», способное найти применение на 

всех уровнях языка и даже – за его предела-

ми» [4, с. 133].  

Таким образом, особо значимым данный 

метод является для описания вышеуказанной 

теории частей речи. В рамках данной теории 

части речи рассматриваются как семантиче-

ские, в первую очередь, и грамматические 

классы слов. Говоря о взаимодействии грам-

матики и лексики, В.Г. Руделѐв всячески 

подчѐркивал, что грамматика выступает по 

отношению к лексике как еѐ шифр [1, с. 83]. 

Грамматические категории, по мнению  

В.Г. Руделѐва, являются примером шифровки 

абстрактной лексической семантики, и наи-

более наглядно и полно данная идея была 

представлена в теории частей речи. Была ус-

тановлена система частеречных оппозиций и 

корреляций, подвергающихся нейтрализации 

в слабых позициях. При нейтрализации части 

речи способны принимать формальные при-

знаки других частей речи, сохраняя при этом 

инвариантное значение [2, с. 36]. Так, на-

пример, в оппозиции «глагол – существи-

тельное» форма «бег» приобретает формаль-

ные признаки существительного, сохраняя 
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значение действия. Истоки подобного рода 

рассуждений сам В.Г. Руделѐв видел в кон-

цепции Л.В. Щербы, который признавал пер-

вичность семантики и вторую роль формаль-

ного выражения [2, с. 37].  

В.Г. Руделѐвым были установлены такие 

оппозиции, как «глагол – существительное», 

«глагол – прилагательное», «существитель-

ное – наречие». Глагол выступает как марки-

рованный по отношению к существительно-

му и прилагательному, наречие – как марки-

рованный элемент по отношению к сущест-

вительному. Числительные подключаются к 

блоку «наречие – существительное», а ме-

стоимения и собственные слова являются 

частеречными надклассами. Оппозиции мо-

гут быть построены по различным призна-

кам, например, «процессуальность», «преди-

кативность», «адвербиальность». В результа-

те смешения частей речи в позициях эпитета, 

подлежащего, обстоятельства могут быть 

образованы такие мимикрические формы, 

как «субстантивная форма глагола», «суб-

стантивная форма прилагательного», «нареч-

ная форма глагола», «наречная форма прила-

гательного» [2, с. 46]. «Нейтрализация по-

зволяла в данном случае объективно устано-

вить в теоретико-информационном аспекте 

весомость той или иной части речи, ибо  

маркированный оппозит несѐт больше ин-

формации по сравнению с немаркирован-

ным» [5, с. 124].  

Подобного рода описанию динамической 

теории предшествовал ряд работ самого  

В.Г. Руделѐва, а также других исследовате-

лей, работавших в русле Тамбовской лин-

гвистической школы. В данном случае  

можно назвать работы А.Л. Шарандина,  

О.А. Дриняевой, Н.В. Челюбеевой, О.А. Ру-

делѐвой [6–10].  

Важным являлось то, что оппозитивный 

метод применялся как универсальный, что 

частеречная система благодаря этому могла 

быть представлена как действующая модель, 

где устанавливалась определѐнная иерархия 

частеречных классов, способных выступать в 

виде маркированных или немаркированных 

элементов системы, что зависело от их син-

таксической позиции. Таким образом, было 

объяснено, почему в языке существуют, на-

пример, субстантивные формы глагола или 

субстантивные формы прилагательного, то 

есть мимикрические формы. Они становятся 

возможны благодаря тому, что язык, стремясь 

увеличить скорость передачи информации, 

способен изменять свой объѐм. «Суть динами-

ческого осмысления частеречной системы рус-

ского языка, согласно В.Г. Руделѐву, определя-

ется как способность сокращаться за счѐт час-

теречного пространства, представленного оп-

позициями и их корреляциями, ради увеличе-

ния скорости речи. Однако этот процесс со-

кращения не сопровождается потерей значи-

мой концептуальной информации, передавае-

мой частями речи, поскольку еѐ восстановле-

ние всегда возможно при применении коррек-

тирующей модели языка...» [4, с. 133].  

Таким образом, динамическая теория 

частей речи была способна ответить на мно-

гие сложные вопросы, возникающие относи-

тельно значений тех или иных частеречных 

классов. Но тем не менее были поставлены 

и новые проблемы, касающиеся статуса ми-

микрических форм. Некоторые аспекты тео-

рии нуждались в уточнении и дополнении. 

Например, как нам кажется, весьма инте-

ресным представляется взаимодействие та-

ких частей речи, как прилагательное и су-

ществительное в позиции эпитета. Нами 

был выявлен последовательный механизм 

образования эпитета на базе прилагательно-

го с помощью существительного как моти-

вирующего слова [11]. 

Также в уточнении нуждался статус суб-

стантивной формы глагола типа «бег».  

Е.Н. Егоровой на обширном материале рус-

ского и других славянских языков было до-

казано, что субстантивные формы глагола 

(или «девербативы») имеют значение дейст-

вия, состояния, процесса. Подобные формы 

имеют как глагольные морфологические ка-

тегории (например, вид, залог, время), так и 

морфологические категории, присущие су-

ществительному (род, число, падеж, лицо). 

Но проявление первых носит имплицитный 

характер, а вторых – эксплицитный, что оп-

ределяется глагольно-именной природой де-

вербативов [12].  

В дальнейшем профессором А.Л. Ша-

рандиным было определено место в системе 
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частей речи так называемых деадъективных 

слов типа «доброта». Деадъективы рассмат-

ривались А.Л. Шарандиным как субстантив-

ные формы качественно-предикативных 

слов, а с точки зрения концептуального со-

держания как особые когнитивные коммуни-

кативно-дискурсивные формы [13]. Также 

А.Л. Шарандиным были проанализированы 

возможные подходы к описанию гибридных 

слов, в том числе причастий и деепричастий 

[14]. В данном случае теория частей речи 

дополняется возможностью рассмотреть час-

теречные классы с точки зрения их когни-

тивной сущности [15; 16]. А.Л. Шарандин 

отмечает: «В нашем понимании первичной 

является связь понятия части речи не со сло-

вом, а с типом речи... Коммуникация в дан-

ном случае может рассматриваться... в каче-

стве функциональной базы, которая позволя-

ет реализовать когнитивные коммуникатив-

но-дискурсивные возможности речемысли-

тельной деятельности человека» [15, с. 1313]. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Учѐным В.Г. Руделѐвым было оставле-

но большое научное наследие, которое ещѐ 

предстоит оценить и осмыслить. Динами-

ческая теория частей речи, таким образом, 

имела очень большое значение, так как по-

зволила не только представить частереч-

ную модель как систему, в которой уста-

навливалась иерархия каждого элемента, 

но и в дальнейшем повлекла за собой ре-

шение ряда принципиально важных про-

блем, которые было бы невозможно опи-

сать без применения новых подходов. Оп-

позитивный метод, воспринимаемый как 

универсальный, стал применяться за пре-

делами теории частей речи, например в об-

ласти поэтики [17–19], а также, что в осо-

бенности было связано с частеречной тео-

рией, – в области взаимодействия изобра-

зительно-выразительных средств [19; 20]. 

Динамическая теория объяснила не только 

систему взаимоотношений частеречных 

классов, но дала возможность выйти за 

пределы собственно частей речи, возмож-

ность увидеть и интерпретировать многие 

факты с другой стороны, показала возмож-

ность перспективы применения теоретико-

информационного метода для решения са-

мых различных языковых вопросов. 
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Аннотация. Рассмотрена актуальная проблема взаимосвязи разных уровней языковой сис-

темы на материале отношений между фонологией и синтаксисом. Данные области занимали 

центральное место в исследованиях В.Г. Руделѐва. Проанализировано учение профессора 

В.Г. Руделѐва о предложении с позиций его фонологических взглядов. Объектом исследо-

вания послужило синтаксическое учение В.Г. Руделѐва, представленное его рассуждениями 

о предложении. В основе методики исследования материала лежит оппозитивный метод, 

позволяющий увидеть возможности его применения для объяснения универсального харак-

тера теоретико-информационного подхода к изучению разных областей лингвистических 

знаний. В качестве языкового механизма в описании отношений между разными типами 

предложений используется нейтрализация в еѐ фонологическом понимании. Применение 

фонологического механизма нейтрализации позволяет В.Г. Руделѐву выявить отношения 

между простыми и сложными предложениями. В системе сложных предложений он прихо-

дит к выводу о маркированности гипотаксиса по отношению к паратаксису. В системе про-

стых предложений основное внимание уделяется анализу словесных и междометных пред-

ложений. Оппозитивный метод позволил В.Г. Руделѐву прийти к выводу о маркированно-

сти словесных предложений и, на основе нейтрализации, об их более высоком языковом 

ранге, «весе» в речевой деятельности человека. Автор статьи высказывает своѐ отношение к 

рассмотрению учения о предложении в аспекте фонологии. Рассмотренное учение В.Г. Ру-

делѐва о предложении в аспекте его фонологических взглядов позволяет увидеть и осмыслить 

отношения в синтаксисе в динамическом плане. Наиболее наглядно это демонстрирует ис-

пользование фонологического понятия нейтрализации в синтаксисе. Однако при этом необхо-

димо учитывать специфику синтаксиса как области двусторонних синтаксических единиц.  
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Abstract. We consider the current issue of the relationship between different levels of language 

system on the basis of the relationship between phonology and syntax. These areas occupied a cen-

tral place in V.G. Rudelev’s studies. We analyze Professor V.G. Rudelev’s doctrine about the sen-

tence from the standpoint of his phonological views. The object of the study is the syntactic doc-

trine of V.G. Rudelev, represented by his reasoning about the sentence. The methodology of the 

material study is based on the oppositional method, which allows us to see the possibilities of its 

application to explain the universal nature of the information-theoretic approach to the study of 

different areas of linguistic knowledge. Neutralization in its phonological understanding is used as 

a linguistic mechanism in describing the relationship between different types of sentences. The use 

of phonological mechanism of neutralization allows V.G. Rudelev to identify the relationship be-

tween simple and complex sentences. In the system of complex sentences, he comes to the conclu-

sion that hypotaxis is marked in relation to parataxis. In the system of simple sentences, the main 

attention is paid to the analysis of verbal and interjectional sentences. The oppositional method al-

lowed V.G. Rudelev to come to the conclusion about the marking of syllabic sentences and, based 

on neutralization, about their higher linguistic rank, “weight” in human speech activity. We ex-

press our attitude to the consideration of the doctrine of sentence in the aspect of phonology. The 

considered V.G. Rudelev's doctrine about the sentence in the aspect of his phonological views al-

lows us to see and comprehend the relationships in syntax in a dynamic way. This is most clearly 

demonstrated by the use of the phonological concept of neutralization in syntax. However, it is ne-

cessary to take into account the specifics of syntax as an area of bilateral syntactic units. 

Keywords: V.G. Rudelev, syntax, phonology, verbal and interjectional sentences, neutralization 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблемы синтаксиса русского языка 

были одной из центральных тем в исследова-

тельской и педагогической деятельности про-

фессора В.Г. Руделѐва. Поэтому ожидаемым 

стало издание его учебника для 8–9 классов 

«Русский язык. Учение о предложении». Ес-

тественно, эта книга учитывала соотношение 

синтаксиса как учебного предмета изучения 

с научной синтаксической теорией В.Г. Ру-

делѐва в плане редукции научных знаний в 

этой области. Такая редукция предусматри-

вает учѐт образовательных знаний учащихся 

на том или ином этапе обучения, их психоло-

гических и когнитивных особенностей, что 

обычно обусловливает необходимые купюры 

и сокращения в научной теории для еѐ реали-

зации в учебном процессе. Но при этом раз-

личного рода редукция научных теорий и 

соответствующие купюры в минимальной 

степени должны быть представлены на мето-

дологическом уровне изучения русского 

языка. Так, невозможно редуцировать до ну-

mailto:sharandin@list.ru
https://doi.org/10.20310/2587-6953-2023-9-2-292-300
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://orcid.org/0000-0002-0296-0473


Шарандин А.Л. Учение В.Г. Руделѐва о предложении в контексте его фонологических идей 

2023;9(2):292-300      Неофилология / Neofilologiya = Neophilology 

ISSN 2587-6953 (Print), ISSN 2782-5868 (Online)      http://journals.tsutmb.ru/neophilology.html 

 

 294 

ля в школьном изучении русистики соотно-

шение языка и речи, поскольку осмысление 

его учащимися позволяет увидеть функцио-

нальную сторону языка [1]. Поэтому не слу-

чайно осмысление и реализация этого соот-

ношения присутствует в грамматическом 

учении В.Г. Руделѐва в качестве основопола-

гающего и фундаментального постулата, по-

зволяющего объяснить речевое многообразие 

языковых единиц [2, с. 9].  

К сожалению, термин «предложение» не 

оказался в его учебнике сориентированным 

на отражение языковой природы, как некая 

языковая модель, а употребляется и в значе-

нии речевой единицы. Ср.: «Предложение – 

это уже речь, композиция, текст, мысль, во-

площенная в языковых моделях, или стан-

дартный сигнал, передающий элементарные 

чувства и лишѐнный словесного наполне-

ния» [3, с. 72]. В связи с этим он и выделяет 

предложения, включающие в свой состав 

слова, и междометные предложения, которые 

«не составляются каждый раз, а запоминают-

ся целиком, навсегда и употребляются каждое 

в своей положенной ситуации» [2, с. 11]. По-

этому они «не состоят из слов и сами слова-

ми не являются. Такие предложения не рас-

членяются на части, не распадаются на чле-

ны предложения, не отвечают на вопросы» 

[2, с. 11]. На наш взгляд, в этом случае меж-

дометные предложения имеют по существу 

речевой характер, отражая ситуацию «здесь 

и сейчас». Поэтому моделирование междо-

метных высказываний по существу отсутст-

вует: они запоминаются списком, тогда как 

словесные предложения образуют различно-

го рода модели или структурные схемы. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Целью исследования является анализ 

синтаксического учения В.Г. Руделѐва с по-

зиций его фонологических взглядов, по-

скольку в фонологии он видел образец сис-

темного подхода к описанию других уровней 

русского языка как многоуровневого образо-

вания. Формирование научных взглядов  

В.Г. Руделѐва в области фонологии относит-

ся, по существу, на период 60–70-х гг.  

ХХ века, когда фонологические проблемы 

достаточно широко и активно обсуждались в 

научных лингвистических кругах. Как и для 

многих отечественных фонологов, большое 

влияние на него оказали труды Н.С. Трубец-

кого, и прежде всего «Основы фонологии» 

(1939 г., в русском переводе – 1960 г.). Эта 

работа, по мнению редакции 1960 г., помимо 

специального изложения новой лингвистиче-

ской дисциплины, «имеет еще широкое об-

щеязыковедческое значение, далеко выходя-

щее за рамки собственно фонологии», по-

скольку оказала «прямое воздействие на раз-

работку важнейших вопросов современного 

общего языкознания» [4, с. 7-8]. Поэтому 

приобщение В.Г. Руделѐва к решению фоно-

логических проблем стало своего рода вхож-

дением в новую методологию описания язы-

ка, тем, что формировало его современное 

лингвистическое мировоззрение (см.: [5]).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В настоящее время большинством лин-

гвистов признается фундаментальный харак-

тер основных фонологических понятий. При 

этом фундаментальность определяется как 

«то, что работает и в других областях знания, 

на чем может строиться здание науки в це-

лом, что обладает концептуальной универ-

сальностью» [6, с. 172]. Конечно, экстрапо-

ляция фонологических понятий в другие об-

ласти лингвистической науки обусловливает 

учѐт специфики разных уровней языковой 

системы. Ещѐ А.А. Реформатский, с которым 

В.Г. Руделѐв был знаком и поддерживал на-

учные связи, предупреждал: «Передовой 

опыт фонологии для становления структур-

ного понимания языка в целом не должен 

соблазнять лингвистов к механическому пе-

реносу возможностей и закономерностей фо-

нологии в иные разделы лингвистики. Явле-

ния дифференциации и нейтрализации име-

ются и в грамматике, и в лексике, но… ука-

занные явления в фонологии, морфологии, 

синтаксисе и лексике – качественно отличны 

и специфичны» [7, с. 523].  

Таким образом, для В.Г. Руделѐва есте-

ственным и закономерным стало обращение 

к другим областям русистики с позиций ис-

следователя-фонолога, для которого важным 
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и значимым в этой позиции стал методоло-

гический характер фонологических идей, и 

прежде всего Н.С. Трубецкого. Самым цен-

ным в его оппозитивной теории, считает  

В.Г. Руделѐв, «были не сами оппозиции, а 

способы их обоснования (выделено мной. – 

А. Ш.). Таковыми оказывались нейтрализа-

ции, которые характеризовали не только оп-

позиции, но и корреляции и даже релевантные 

признаки». Поэтому, «распространяя рассуж-

дения Н.С. Трубецкого на морфологию, син-

таксис и даже поэтику (!), мы приходим к не-

обходимости «взвешивать» аналогичным об-

разом, то есть так, как Трубецкой предлагал 

взвешивать фонемы в их оппозициях, – слова 

и их классы (части речи), различные типы 

предложений и даже целые произведения, 

написанные на данном языке. Научившись 

это делать, мы окажемся в состоянии, напри-

мер, ответить на вопрос: какая из двух частей 

речи, глагол или существительное, значит 

больше в системе нашего языка?» [3, с. 112]. 

Таким образом, для осмысления грамматиче-

ских идей В.Г. Руделѐва важным является 

универсальный метод теоретико-информаци- 

онного представления языковых систем, от-

крытый Н.С. Трубецким, метод, который, по 

мнению В.Г. Руделѐва, не был осмыслен в 

полной мере XX веком [3, с. 111; 8]. 

В концептуальном плане научные взгля-

ды В.Г. Руделѐва в период его увлечения фо-

нологией были представлены в статье «Син-

таксис глазами фонолога». Эти взгляды были 

отражением результатов осмысления синтак-

сиса в рамках спецкурса, который он читал в 

Тамбовском педагогическом институте на 

протяжении более 10 лет. Сам В.Г. Руделѐв 

впоследствии достаточно критично отнесся к 

этим результатам, считая, что «опыт этого 

курса был скорее отрицательным, чем поло-

жительным» [3, с. 71]. На наш взгляд, такая 

оценка была связана с его отходом от фор-

мального описания языка, которое присутст-

вовало, в частности, и в его теории частей 

речи (см.: [9]). Ведь в синтаксисе важны не 

только и не столько связи между словами, 

сколько синтаксические отношения как со-

держательная сущность предложения. Связи 

же и средства их выражения отражали се-

мантическое (грамматическое) содержание 

единиц синтаксиса. Фонология же, сориен-

тированная на описание фонем как языковых 

единиц плана выражения, в большей степени 

уделяла внимание формальным отношениям 

в фонологической системе, демонстрируя их 

в различных фонологических моделях, пред-

ставленными фонологическими школами – 

Ленинградской (модель синтеза), Пражской 

(модель анализа) и Московской (модель кор-

рекции). Именно данные модели оказались в 

центре внимания статьи В.Г. Руделѐва. На 

материале актуального синтаксиса была 

осуществлена попытка осмыслить значи-

мость и весомость паратаксиса и гипотаксиса 

в отношениях друг с другом на основе оппо-

зитивного метода с его механизмом нейтра-

лизации. Это позволило прийти к выводу о 

том, что «наибольший «вес» в системе име-

ют импликативные конструкции с оформите-

лем «если…, то…». Наиболее примитивны-

ми оказываются простые предложения и их 

механистические объединения в сложносо-

чиненные структуры» [10, с. 17]. 

По определению В.Г. Руделѐва, «пред-

ложение – это самая маленькая и самая про-

стая речевая композиция, которая способна 

служить цели общения» [2, с. 10]. В этом оп-

ределении важным оказывается назначение 

предложения, его функции, поскольку компо-

зиционное устройство, по мнению В.Г. Руде-

лѐва, имеет и слово. Поэтому закономерным 

в концептуальном плане стало выявление 

отношений между словом и предложением. 

В.Г. Руделѐв даѐт следующее определение 

слову: «Слово – нечто производное от пред-

ложения, то есть это предложение, текст, 

композиция, особым образом обработанные 

и включенные в языковую память – словарь. 

Берѐза – это дерево, которое…, Учитель – 

это человек, который…, Маскарад – это…» 

[3, с. 73]. В этом смысле «слово – логический 

член предложения, предложение внутри 

предложения» [3, с. 73]. И далее: «Будучи 

предложением генетически, слово обладает 

свойством развертываться в предложение. 

Это и есть то, что называется толкованием 

слова, и оно возможно благодаря внутренней 

форме или его внешней форме» [3, с. 73-74].  

При этом генетическая связь предложе-

ния и слова предстаѐт по существу в фоноло-
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гическом аспекте, поскольку для В.Г. Руде-

лѐва слово – это «свидетельство творчества, 

нестандартного говорения, информационной 

мощи высказывания, его подлинно человече-

ского характера» [3, с. 73]. По его мнению, 

если слово теряет способность возвращаться 

в предложение, оно умирает [3, с. 74]. По-

этому «слово в предложении – не частый 

гость» [3, с. 73]. В этом, на наш взгляд, мож-

но усматривать проекцию модели коррекции, 

разработанной Московской фонологической 

школой, которая для определения фонемы в 

слабой позиции требовала нахождения силь-

ной позиции, в которой фонема и определя-

лась в своѐм основном виде как звук языка. 

Другими словами, слово тогда оказывается 

словом, если можно найти высказывание, в 

котором слово предстаѐт в своѐм основном 

виде (с сохранением внутренней формы) как 

единица «творчества, нестандартного гово-

рения». Если корректирующая модель языка 

не позволяет обнаружить такую сильную по-

зицию для слова, то оно является уже не 

столько словом (в МФШ – фонемой), сколь-

ко гиперсловом (в МФШ – гиперфонемой). 

Думается, в понимании слова как единицы 

творчества и утраты им словесного статуса в 

связи с утратой творческого характера и не-

стандартного говорения возобладал взгляд 

В.Р. Руделѐва как поэта и писателя, а не 

строго лингвиста-фонолога. 

Отсутствие у слова внутренней формы, 

позволяющее увидеть невозможность еѐ 

смыслового развертывания в предложение, 

даѐт возможность объяснить, почему междо-

метие не является словом. Междометие не 

называет предметы и явления действитель-

ности, не является результатом познания ми-

ра и его отражения в языке в виде знаковой 

единицы. Междометие не отражает акта 

творчества, а отражает эмоциональную реак-

цию на то или иной событие, ситуацию. И 

эта реакция коммуникативно значима, но не 

как словесная единица, отражающая перевод 

универсального предметного кода в языко-

вую плоскость (область), а как единица, от-

ражающая инстинктивную эмоциональную 

сферу человека в виде коммуникативного 

образования. Другими словами, междометие 

оказывается самой речью, безотносительно к 

концепту как единицы знания. В междоме-

тии знание представлено в анализе ситуации. 

Поэтому междометие не отвечает на логиче-

ские вопросы, не является членом предложе-

ния, характеризуется не морфолого-синтак- 

сическим признаками, а эмоциональной ин-

тонацией, которая структурирует междоме-

тие как нечленимое высказывание.  

Знаковый характер слову обеспечивает 

номинативная или дейктическая функция в 

составе высказывания, в котором слова ока-

зываются синтагматически связанными и 

представленными в той или иной морфолого-

синтаксической форме. Эти взаимосвязи слов 

формируют грамматическую предикатив-

ность по линии отражения синтаксического 

времени (темпоральности), наклонения (мо-

дальности) и лица (персональности). В ре-

зультате предложение оказывается не столь-

ко собственно коммуникативной единицей, 

сколько конструктивной (структурно-семан- 

тической) единицей, формирующей закон-

ченную мысль. Но эта мысль имеет характер 

сообщения, то есть это сообщаемая мысль.  

И поэтому предложение включается в сферу 

общения (коммуникации), в рамках которого 

оказывается одним из компонентов комму-

никативного акта, в основе которого отно-

шения говорящего и слушающего. В резуль-

тате предложение является, с одной стороны, 

самостоятельной единицей синтаксического 

уровня и, с другой стороны, компонентом 

(частью) коммуникативного уровня, пред-

ставленного коммуникативным актом. В 

этом смысле коммуникативная востребован-

ность предложения (высказывания) обеспе-

чивается взаимодействием с другими пред-

ложениями (высказываниями) в рамках такой 

минимальной дискурсивной единицы, как 

диалог – наиболее естественной (по Щербе) 

формы человеческого общения. Именно диа-

лог позволяет осмыслить содержание меж-

дометных (нечленимых) предложений, по-

скольку они коммуникативно зависимы от 

структурно-семантических (словесных) пред-

ложений. Как отмечает С.Г. Ильенко, «в 

практике человеческого общения коммуни-

кативная функция может реализоваться и без 

синтаксической организации как таковой – за 

исключением интонационной оформленно-
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сти, которая в случаях типа Вот ещѐ!, Неу-

жели?, Ау!, Нет и т. п. оказывается средст-

вом, придающим данной знаковой последо-

вательности характер высказывания, едини-

цы коммуникации. Фактически лишѐнные 

синтаксической организации, такие высказы-

вания, однако, могут служить полноценными 

репликами в диалоге, способными резко из-

менить его течение, и т. д.» [11, с. 14-15].  

Вне коммуникативного акта междометия 

не несут значимой информации, они являют 

собой возгласы, крики, звуковые реакции, 

которые оказываются симптомами (но не 

словесными знаками!) той или иной ситуа-

ции. В коммуникативном акте эта реакция 

оказывается коммуникативно востребован-

ной, объясняющей характер ответного меж-

дометного высказывания со стороны адреса-

та. При этом важную роль играют также раз-

личного рода невербальные средства (мими-

ка, жесты). 

Таким образом, междометные высказы-

вания, не имея структурно-семантической 

организации (предикативности), оказывают-

ся коммуникативно значимыми. Это позво-

ляет видеть в них изначальную коммуника-

тивную природу, то есть междометия – это 

коммуникативные по своей природе сигна-

лы, которые в рамках коммуникативного ак-

та имеют определѐнное коммуникативное 

наполнение – эмоциональное. 

Противопоставление словесных и меж-

дометных предложений позволяет осмыс-

лить маркированный характер словесных 

высказываний по отношению к междомет-

ным высказываниям. Их маркированность 

определяется релевантным признаком «на-

личие предикативности», который включает 

в себя синтаксическую информацию о вре-

мени, модальности и персональности. Дан-

ная информация может быть выражена экс-

плицитным (синтагматическим) способом, 

когда предикат имеет словесное выражение, 

или имплицитным (парадигматическим) 

способом, когда предикат имеет нулевую 

форму выражения (например, в односостав-

ных номинативных предложениях типа 

Осень. Ср.: Была осень.).  

В междометных предложениях предика-

тивность не представлена. По отношению к 

ним, как ситуативно зависимым высказыва-

ниям, данное понятие по существу нереле-

вантно, поскольку отсутствие структурной 

организации в этом типе высказываний не 

позволяет соотнести содержание высказыва-

ния к действительности с позиций модально-

сти, времени и лица. Вследствие этого дан-

ные высказывания коммуникативны, но не 

предикативны. Таким образом, возникает 

вопрос о соотношении предикативности и 

коммуникативности, поскольку они имеют 

разную природу формирования и вследствие 

этого оказываются закреплѐнными за разны-

ми сторонами языковой системы. Предика-

тивность имеет синтаксическую природу 

своего формирования и обеспечивает прото-

типические формы коммуникации, сориен-

тированные на части речи и их участие в 

структурировании смысла предложения. 

Коммуникативные же единицы – это уже ре-

зультат процесса, который связан не только с 

языком, но и с неязыковыми средствами 

(мимика, жесты и т. д.), используемыми для 

достижения главного в коммуникации – от-

ражения отношений между говорящим и 

слушающим. Причем неязыковые средства 

вполне могут заменить в диалоге междомет-

ные высказывания посредством мимики 

и/или жеста. Поэтому следует различать син-

таксическую категорию предикативности и 

коммуникативную ось предложения как ха-

рактеристику любого предложения. Катего-

рия предикативности имеет словесную фор-

му выражения, тогда как коммуникативность 

реализуется не только словесной конструк-

цией, но и несловесной, и даже невербаль-

ным способом. Предикативность обеспечи-

вает прототипическую коммуникацию, пред-

ставленную членимыми высказываниями 

(или, по Ильенко, ситуативно независимыми 

высказываниями). Но коммуникация может 

осуществляться и с использованием непрото-

типических форм, в частности, нечленимых 

высказываний.  

В этом случае словесные и междометные 

предложения демонстрируют интерпретацию 

действительности либо в виде еѐ восприятия 

в форме членимого высказывания, либо не-

членимого высказывания. В первом случае 

высказывание отражает когнитивную спо-
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собность человека видеть в членимой ситуа-

ции те или иные субъектно-объектные отно-

шения, которые находят отражение в струк-

турно-семантической организации высказы-

вания, соотнесѐнной с действительностью и с 

определѐнным моментом речи. Во втором 

случае ситуация воспринимается с когнитив-

ной точки зрения как реакция на неѐ, отра-

жѐнная в знаковой форме всего звукового 

состава высказывания безотносительно к его 

членению на отдельные части речи (слова). В 

результате отсутствует соотнесенность с ка-

кими-либо субъектно-объектными отноше-

ниями и с теми или иными моментами речи, 

поскольку представлен только настоящий 

момент речи.  

Таким образом, всѐ уровневое устройст-

во языка в том или ином виде сориентирова-

но на реализацию, прежде всего, коммуника-

тивной функции. И поэтому отношения меж-

ду словесными и междометными высказыва-

ниями можно определить следующим обра-

зом: все словесные предложения коммуника-

тивны, но не все коммуникативные высказы-

вания предикативны.  

 

ВЫВОДЫ 

 

Данные отношения позволяют видеть в 

утрате словесными предложениями предика-

тивности нейтрализацию, их смешение с 

междометными предложениями. В качестве 

интегрального признака выступает коммуни-

кативность, представленная коммуникатив-

ной осью предложения, а в качестве диффе-

ренциального признака – предикативность 

как структурно-семантическая категория 

предложения. Особенно показательны в этом 

плане односоставные предложения, главный 

член которых может десемантизироваться в 

предметно-понятийном смысле. В результате 

его нейтрализации выражается эмоциональ-

ная реакция на ту или иную ситуацию. На-

пример, полная десемантизация представлена 

в таких словах, как Боже! Господи! Батюшки! 

(Батюшки! – изумился тонкий) (А. Чехов). 

Наглядной в этом плане является речь Эл-

лочки Щукиной в романе Ильфа и Петрова 

«Двенадцать стульев». Такие слова, как мрак, 

жуть, парниша, выполняют по существу 

междометную функцию.  

Следовательно, нейтрализация позволяет 

сделать вывод о том, что языковой ранг, 

«вес» словесных предложений в речевой дея-

тельности человека выше, чем ранг междо-

метных предложений. И подтверждением 

этого является фонологический механизм, 

определяющий отношения между ними в со-

ставе привативной оппозиции.  

Таким образом, рассмотренное В.Г. Ру-

делѐвым противопоставление словесных и 

междометных предложений в качестве прива-

тивной оппозиции наглядно демонстрирует 

возможности использования фонологических 

механизмов для описания функциональной 

стороны в синтаксисе. Однако при этом сле-

дует учитывать специфику синтаксических 

единиц разной сложности и их двусторонний 

характер, в отличие от фонем как единиц фо-

нологии, имеющих только план выражения. 

Представленный в синтаксическом учении 

В.Г. Руделѐва фонологический взгляд на от-

ношения в системе синтаксических единиц, 

на наш взгляд, позволяет увидеть реализа-

цию фундаментальных фонологических идей 

за пределами фонологии, но не может быть 

автоматически перенесѐнным в область син-

таксиса без учѐта его специфики. 
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Аннотация. Рассмотрены актуальные проблемы организации и методики проведения су-

дебных лингвистических экспертиз. Анализ проведен с учѐтом поставленных Правительст-

вом Российской Федерации задач совершенствования законодательства, регулирующего су-

дебно-экспертную деятельность в России. Особое внимание уделено современной тенден-

ции противопоставления государственных и негосударственных экспертов. Отмечено, что 

перераспределение нагрузки между государственными и негосударственными судебными 

экспертами в пользу первых влечѐт за собой увеличение затрат бюджетных средств на  

материальное и организационное обеспечение деятельности государственных судебно-

экспертных учреждений и увеличение сроков производства экспертных заключений. Вы-

сказано аргументированное мнение о недопустимости функционирования в судебной лин-

гвистической экспертизе закрытых методик, недоступных для экспертов, специалистов и 

участников судебного процесса. Уделено также внимание имеющимся в экспертной прак-

тике методическим лакунам, которые необходимо заполнять экспертными приѐмами, осно-

ванными на научных верифицируемых лингвистических методах, а также обосновано по-

ложение о том, что закрытые методики препятствует верификации корректности примене-

ния экспертом того или иного методического положения. В заключение сформирован вывод 

о том, что публичность экспертных методических материалов делает их доступными для 

обсуждения в научном и экспертном сообществе, включающего в себя конструктивную 

критику, нацеленную на повышение уровня объективности экспертных лингвистических и 

психолого-лингвистических исследований. 

Ключевые слова: лингвистическая экспертиза, лингвистические методы, типовые эксперт-

ные методики, верификация, границы компетенции, негосударственный эксперт, организа-

ция судебной экспертизы, экспертные задачи, судебно-экспертное учреждение 

Для цитирования: Жарков И.В., Колтунова Е.А. К вопросу о методическом, организаци-

онном и кадровом обеспечении потребностей судебной лингвистической экспертизы: тра-

диционное и актуальное // Неофилология. 2023. Т. 9. № 2. С. 301-320. https://doi.org/  

10.20310/2587-6953-2023-9-2-301-320 

 

 
Материалы статьи доступны по лицензии Creative Commons Attribution («Атрибуция») 4.0 Всемирная 

 
 

 

https://doi.org/10.20310/2587-6953-2023-9-2-XXX-XXX
mailto:linguexpert@protonmail.com
https://doi.org/%2010.20310/2587-6953-2023-9-2-301-320
https://doi.org/%2010.20310/2587-6953-2023-9-2-301-320
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://orcid.org/0000-0003-4069-5938
https://orcid.org/0000-0003-2601-7954


Русский язык. Языки народов России / Russian Language. Languages of Peoples of Russia  

2023;9(2):301-320      Неофилология / Neofilologiya = Neophilology 

ISSN 2587-6953 (Print), ISSN 2782-5868 (Online)      http://journals.tsutmb.ru/neophilology-eng/ 

 

 302 

On the issue of methodological, organizational and staffing  

for the needs of forensic linguistic expertise: traditional and current 

Igor V. ZHARKOV
1  

, Elizaveta A. KOLTUNOVA
2 

 
1 RPO “Guild of Linguistic Experts in Documentation and Information Disputes” 

Bldg 1, 11 Kibalchicha St., Moscow, 129164, Russian Federation 
2 Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

23 Gagarin Ave., Nizhny Novgorod, 603950, Russian Federation 

 linguexpert@protonmail.com 

Abstract. The actual problems of the organization and methodology of conducting forensic lin-

guistic examinations are considered. The analysis was carried out taking into account the tasks set 

by the Government of the Russian Federation to improve the legislation governing forensic activi-

ties in Russia. Particular attention is paid to the modern trend of opposing state and non-state ex-

perts. It is noted that the redistribution of the workload between state and non-state forensic ex-

perts in favor of the former entails an increase in budget expenditures on material and organiza-

tional support for the activities of state forensic institutions and an increase in the time for produc-

ing expert opinions. A reasoned opinion is expressed about the inadmissibility of functioning in 

forensic linguistic examination of closed methods that are inaccessible to experts, specialists and 

participants in the trial. Attention is also paid to the methodological lacunae available in expert 

practice, which must be filled with expert techniques based on scientific verified linguistic me-

thods, and the position is substantiated that closed methods prevent verification of the correctness 

of the application of one or another methodological position by an expert. In conclusion, the con-

clusion is drawn that the publicity of expert methodological materials makes them available for 

discussion in the scientific and expert community, which includes constructive criticism aimed at 

increasing the level of objectivity of expert linguistic and psycho-linguistic research. 

Keywords: linguistic expertise, linguistic methods, typical expert methods, verification, limits  

of competence, non-state expert, organization of forensic examination, expert tasks, forensic insti-

tution 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из наиболее актуальных вопро-

сов, постоянно дискутируемых в последнее 

время в экспертологии и смежных с ней об-

ластях, является вопрос о возможной рефор-

ме судебно-экспертной сферы в российском 

правовом поле. 

Системообразующим законным актом, 

регулирующим судебно-экспертную дея-

тельность (далее также СЭД) в Российской 

Федерации, является Федеральный закон от 

31 апреля 2001 г. № 73-ФЗ «О государствен-

ной судебно-экспертной деятельности в Рос-

сийской Федерации». Однако уже в 2013 г. 

на рассмотрение законодателя Правительст-

вом РФ был внесен подготовленный Мини-

стерством юстиции проект одноименного 

закона № 306504-6, призванного заменить 

Федеральный закон от 31 апреля 2001 г.  

№ 73-ФЗ, за исключением норм, относящих-

ся к судебно-медицинским и судебно-пси- 
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хиатрическим экспертным учреждениям и 

подразделениям. Согласно информации, раз-

мещѐнной на официальном сайте Минюста 

РФ, одним из наиболее существенных отли-

чий нового закона от действующего должны 

стать требования, в соответствии с которыми 

«Не менее одного работника должно быть в 

штате негосударственной судебно-эксперт- 

ной организации. Квалификация сотрудни-

ков должна подтверждаться сертификатом 

компетентности. Место работы эксперта 

должно быть основным», причѐм «Судебный 

эксперт должен подтверждать сертификат 

компетентности раз в пять лет» (https://min- 

just.gov.ru/ru/events/45950/). За десять лет 

данный законопроект прошѐл первое чтение 

и до сегодняшнего дня продолжает нахо-

диться на рассмотрении Государственной 

Думы РФ (https://sozd.duma.gov.ru/bill/306504-

6?ysclid=lffimzaz5e395730698). 

В результате активного обсуждения это-

го законопроекта и его подготовки ко второ-

му чтению в период с 2013 по 2016 г. была 

создана новая редакция текста, согласован-

ная Минюстом РФ, но не поддержанная за-

конодателем. Ещѐ одна редакция планируе-

мого закона, подготовленная в 2018 г., вновь 

вызвала замечания, препятствующие его 

принятию. Об этом подробно докладывал 

заместитель Министра юстиции Российской 

Федерации Д.В. Новак в мае 2019 г. в ходе 

парламентских слушаний на тему «Совер-

шенствование законодательства Российской 

Федерации, регулирующего судебно-экспер- 

тную деятельность» (http://council.gov.ru/ 

media/files/yu3nqkDpZpQ3XzY0ZkKt0lcyuCUyI

8SE.pdf). 

В дальнейшем проводились иные меро-

приятия, публиковались различные точки 

зрения, относящиеся к предлагаемой рефор-

ме сферы СЭД. Последним крупным офици-

альным обсуждением в рамках этой дискус-

сии стал «круглый стол», проведѐнный в Со-

вете Федерации ФС РФ под председательст-

вом первого заместителя председателя Коми-

тета СФ по конституционному законода- 

тельству и государственному строительству  

И. Рукавишниковой (http://council.gov.ru/events/ 

news/137511/) летом 2022 г. 

Ключевые положения законопроекта  

№ 306504-6, отличающие его от действую-

щего федерального закона № 73-ФЗ, во всех 

редакциях связаны с попыткой ввести до-

полнительное регулирование деятельности 

негосударственных судебных экспертов и 

негосударственных судебно-экспертных уч-

реждений. Представителями различных ор-

ганов власти в разных комбинациях предла-

галось или предлагается вернуть или ввести в 

законодательство в сфере СЭД понятия ак-

кредитации, сертификации, валидации, ли-

цензирования, стандартизации, аттестации и 

(или) регистрации в том или ином подлежа-

щем созданию реестре всех экспертов, толь-

ко негосударственных судебных экспертов, 

негосударственных экспертных СЭУ, мето-

дик производства судебной экспертизы, обо-

рудования и т. д. 

В качестве источников свидетельств, 

сертификатов и т. п. правоустанавливающих 

документов, которые давали бы негосударст-

венным экспертам и негосударственным 

СЭУ право ведения судебно-экспертной дея-

тельности, организации и производства той 

или иной судебной экспертизы по тому или 

иному делу, предлагаются, как правило, раз-

личные органы исполнительной власти, чаще 

других – Министерство юстиции РФ. 

В ряде документов и научных работ, от-

носящихся к сфере юриспруденции (см., на-

пример: [1]), предлагается также ввести в 

оборот противопоставление «государствен-

ный судебный эксперт» vs «частный экс-

перт», второй член которого призван заме-

нить предусмотренное действующим законо-

дательством понятие «негосударственный 

эксперт». 

Также обсуждается и уже частично при-

нимается на уровне решений, находящихся в 

компетенции органов исполнительной вла-

сти, перераспределение нагрузки между го-

сударственными и негосударственными су-

дебными экспертами в пользу дополнитель-

ного ограничения последних по видам вы-

полняемых экспертиз. В частности, в период 

подготовки настоящей статьи было принято 

расширение перечня видов судебных экспер-

тиз, проводимых исключительно государст-

венными судебно-экспертными организация-

https://min-just.gov.ru/ru/events/45950/
https://min-just.gov.ru/ru/events/45950/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/306504-6?ysclid=lffimzaz5e395730698
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ми, утвержденного распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 16 ноября 

2021 г. № 3214-р (https://regulation.gov.ru/ 

Projects/List#npa=133976). Согласно новой 

редакции этого перечня, негосударственные 

судебные эксперты более не имеют права 

проводить лингвистические и психолого-

лингвистические экспертизы по уголовным 

делам о преступлениях, связанных с прояв-

лением терроризма и экстремизма, а также 

судебные экспертизы при проверке сообще-

ний о таких преступлениях. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Представляется предельно актуальной 

необходимостью высказать ряд соображений 

по описанным выше аспектам проблемы 

предполагаемой и уже частично реализуемой 

реформы сферы СЭД в контексте их возмож-

ного влияния на деятельность судебных экс-

пертов-лингвистов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.  Совершенно очевидно, что оценка лю-

бых процессов, происходящих в сфере су-

дебно-экспертной деятельности и/или потен-

циально влияющих на неѐ, должна произво-

диться прежде всего с учѐтом положения 

статьи 1 федерального закона № 73-ФЗ  

«О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации», со 

всей определѐнностью относящего судебно-

экспертную деятельность к процессу судо-

производства («Государственная судебно-

экспертная деятельность осуществляется в 

процессе судопроизводства...»), и общей за-

дачи СЭД, определѐнной в статье 2 этого фе-

дерального закона следующим образом: «За-

дачей государственной судебно-экспертной 

деятельности является оказание содействия 

судам, судьям, органам дознания, лицам, 

производящим дознание, следователям в ус-

тановлении обстоятельств, подлежащих до-

казыванию по конкретному делу, посредст-

вом разрешения вопросов, требующих спе-

циальных знаний в области науки, техники, 

искусства или ремесла». Сущностными свой-

ствами профессиональной деятельности су-

дебного эксперта являются, таким образом, 

еѐ прямая отнесѐнность к процессу судопро-

изводства и целеполагание (СЭД направлена 

на удовлетворение определѐнных специфи-

ческих потребностей судопроизводства). 

Не следует забывать и о конституцион-

ном принципе разделения властей, закреп-

лѐнном статьей 10 Конституции РФ, относя-

щейся к главе 1 Конституции «Основы кон-

ституционного строя»: «Государственная 

власть в Российской Федерации осуществля-

ется на основе разделения на законодатель-

ную, исполнительную и судебную. Органы 

законодательной, исполнительной и судеб-

ной власти самостоятельны». 

В связи с изложенным представляется, с 

одной стороны, самоочевидным, а с другой 

стороны, критически важным условием, 

прямо вытекающим из принципов, форми-

рующих основы конституционного строя, 

что регулирование СЭД как сферы, об-

служивающей только и исключительно 

потребности судопроизводства, должно 

осуществляться при решающем участии 

органов судебной ветви власти. Участие 

органов исполнительной власти, как сущест-

вующих (включая, например, Минюст Рос-

сии), так и предлагаемых к созданию (вклю-

чая, например, институт уполномоченного по 

судебно-экспертной деятельности при Пре-

зиденте РФ), а равно иных структур, создан-

ных и контролируемых такими органами, в 

регулировании СЭД может и должно носить 

только совещательный характер. 

2.  Имеющее место перераспределение 

нагрузки между государственными и негосу-

дарственными судебными экспертами в 

пользу первых следует рассматривать в об-

щем контексте объективной реальности, и в 

этом контексте оно выглядит неоднозначным 

с точки зрения целесообразности данного 

процесса, прежде всего, в силу действия двух 

факторов. 

Во-первых, увеличение объѐма работы, 

оплачиваемой за счѐт бюджетных средств, с 

неизбежностью создаѐт дополнительную на-

грузку на бюджет. Между тем, согласно ин-

формации, опубликованной на официальном 

сайте Федерального Собрания Российской 

Федерации по результатам уже упоминавше-

https://regulation.gov.ru/Projects/List#npa=133976
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гося «круглого стола», проведѐнного в Сове-

те Федерации ФС РФ летом 2022 г. 

(http://council.gov.ru/events/news/137511/), ста-

тус негосударственных экспертов является 

лишь одной из трѐх наиболее острых про-

блем, которые обсуждались на этом меро-

приятии. Две других актуальных проблемы, 

на которые обращается внимание в этой 

публикации, – это, по словам И. Рукавиш-

никовой, «растущая задолженность по оп-

лате возмещения расходов на производ-

ство судебной экспертизы. По данным 

Министерства юстиции России, размер де-

биторской задолженности составляет более 

300 миллионов рублей» и сроки проведе-

ния экспертиз. В этой части, по еѐ же сло-

вам, «специалисты выделяют две проблемы: 

срок ожидания и проведения самой экспер-

тизы. По некоторым видам экспертиз ре-

зультатов можно ждать более года – до 14 

месяцев». 

Сказанное согласуется с отражѐнными в 

материалах уголовных дел данными, доступ-

ными авторам из их собственной практики 

судебно-экспертной деятельности. Так, в 

рамках предварительного расследования од-

ного из дел, в настоящее время находящихся 

на рассмотрении одного из судов г. Москвы, 

по обвинению гражданина в преступлениях, 

предусмотренных пунктами «г», «д» части  

2 статьи 207.3 УК РФ, части 1 статьи 284.1 

УК РФ, статьи 275 УК РФ, следственный ор-

ган запрашивал сведения о возможности и 

возможных сроках производства судебной 

лингвистической либо судебной комплекс-

ной психолого-лингвистической экспертизы 

различные государственные и негосударст-

венные судебные учреждения. Из государст-

венных СЭУ, относящихся к разным ведом-

ствам, на эти запросы были получены отве-

ты, из содержания которых вытекает сле-

дующее: 

 возможность проведения лингвисти-

ческой экспертизы в одном из учреждений 

является сомнительной в силу особенностей 

спорных материалов, описанных в запросе; в 

случае, если проведение экспертизы возмож-

но, сроки еѐ проведения в связи с наличием в 

производстве государственных экспертов, 

работающих в данном учреждении, большо-

го количества экспертиз – не ранее чем через 

два месяца; 

 возможность проведения лингвистиче-

ской экспертизы в другом учреждении отсут-

ствует в силу особенностей спорных мате-

риалов, описанных в запросе; 

 возможность проведения лингвистиче-

ской экспертизы в третьем учреждении име-

ется; сроки начала еѐ проведения в связи с 

наличием в производстве государственных 

экспертов, работающих в данном учрежде-

нии, большого количества экспертиз – не ра-

нее чем через семь месяцев; 

 возможность проведения комплексной 

психолого-лингвистической экспертизы в 

третьем учреждении также имеется; сроки 

начала еѐ проведения в связи с наличием в 

производстве государственных экспертов, 

работающих в данном учреждении, большо-

го количества экспертиз – не ранее чем через 

десять месяцев. 

Получив эти ответы, следователь назна-

чил экспертизу в негосударственном СЭУ, 

сообщившем о возможности еѐ производства 

в срок от двух до трѐх недель с момента по-

лучения материалов. 

Перераспределение нагрузки между го-

сударственными и негосударственными су-

дебными экспертами в пользу первых, как 

отмечалось выше, влечѐт за собой увеличе-

ние затрат бюджетных средств (увеличение 

штатов государственных судебных экспер-

тов, расходы на подготовку кадров, расходы 

на материальное и организационное обеспе-

чение деятельности государственных СЭУ). 

Между тем, «дефицит федерального бюдже-

та в первой декаде марта превысил заложен-

ный на весь 2023 г. показатель. Премьер-

министр М. Мишустин, выступая с ежегод-

ным отчетом правительства в Госдуме, сооб-

щил, что по состоянию на 8 марта доходы со-

ставили 3 трлн руб., расходы – 6,3 трлн руб., 

дефицит – 3,3 трлн руб.» (https://www.rbc.ru/ 

economics/23/03/2023/641c52c89a79477c8ab0fa

50?ysclid=lfzmeefabl670921718). 

В связи с изложенным, перераспределе-

ние нагрузки между государственными и не-

государственными судебными экспертами в 

пользу первых следует рассматривать в со-

временной ситуации как шаг по меньшей 

http://council.gov.ru/events/news/137511/
https://www.rbc.ru/economics/23/03/2023/641c52c89a79477c8ab0fa50?ysclid=lfzmeefabl670921718
https://www.rbc.ru/economics/23/03/2023/641c52c89a79477c8ab0fa50?ysclid=lfzmeefabl670921718
https://www.rbc.ru/economics/23/03/2023/641c52c89a79477c8ab0fa50?ysclid=lfzmeefabl670921718
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мере сомнительный и, вероятно, ведущий 

к усугублению двух из числа наиболее 

острых проблем, существующих сегодня в 

сфере СЭД. То же относится к созданию лю-

бых новых государственных органов или 

особых подразделений в составе сущест-

вующих органов власти, в чьи полномочия 

будут входить аккредитация, сертификация, 

валидация, лицензирование, стандартизация, 

аттестация и (или) регистрация экспертов, 

негосударственных экспертных учреждений, 

методик, оборудования и т. д. 

3.  Целесообразность перераспределения 

нагрузки между государственными и негосу-

дарственными судебными экспертами в 

пользу первых, как правило, обосновывается 

тезисом о заведомо более высоком качестве 

их работы по сравнению с негосударствен-

ными экспертами, поскольку государствен-

ные судебные эксперты используют в ходе 

проводимых ими исследований методики, 

методические рекомендации и иные методи-

ческие материалы, подлежащие официаль-

ному одобрению и утверждению в соответ-

ствующей системе экспертных учреждений. 

Исследование в судебно-экспертной 

сфере – это научное изучение фактов, нахо-

дящихся в распоряжении эксперта. Установ-

ленное значение подтверждается также со-

держанием статьи 8 № 73-ФЗ: «Эксперт про-

водит исследования объективно, на строго 

научной и практической основе…». Таким 

образом, очевидно, что ход судебно-

экспертного исследования не может не опи-

раться на методическую базу, которая состо-

ит из ряда специальных методик, методов и 

приѐмов. О важности использования совре-

менных методов в экспертной деятельности 

говорится и в Постановлении Пленума ВС 

РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной 

экспертизе по уголовным делам», где в пунк- 

те 1 сказано: «Обратить внимание судов на 

необходимость наиболее полного использова-

ния достижений науки и техники в целях все-

стороннего и объективного исследования об-

стоятельств, подлежащих доказыванию», в 

пункте 15: «Необоснованным следует счи-

тать такое заключение эксперта, в кото-

ром недостаточно аргументированы выво-

ды, не применены или неверно применены 

необходимые методы и методики эксперт-

ного исследования» (см. Бюллетень Верхов-

ного суда РФ, 2011, № 2).  

Одной из первых методик в сфере су-

дебной лингвистической экспертизы являет-

ся типовая методика, разработанная в ЭКЦ 

МВД России в 2007 г. коллективом авторов. 

Методика содержит рекомендации, связан-

ные с выявлением и оценкой «имеющихся в 

тексте лингвистических признаков разных 

уровней (текстового, синтаксического, лек-

сического, морфологического, фонетическо-

го), характеризующих различные компонен-

ты текста (денотативный, оценочный, илло-

кутивный, экстралингвистический)», а также 

«диагностику признаков, характеризующих 

коммуникативную ситуацию создания и вос-

произведения текста...»
1
. Важным условием 

лингвистического анализа стало ограничение 

компетенции лингвиста-эксперта только кон-

статацией выявленных в спорном речевом 

материале языковых фактов, в то время как 

их оценка на предмет релевантности для 

конкретного речевого правонарушения не 

предусмотрена. 

Не умаляя достоинств данной методики 

и не ставя под сомнение огромное значение, 

которое она имела в становлении судебной 

лингвистической экспертизы как особой об-

ласти прикладной лингвистики, характери-

зующейся объективностью и верифицируе-

мостью результатов исследований, следует 

заметить, что методика не лишена и недос-

татков, в частности, связанных с так назы-

ваемым «поуровневым», а не комплексным 

анализом речевого материала. Применяемая 

в этой методике терминология также пред-

ставляется не всегда удачной и однозначной. 

Например, один из типовых вопросов, преду-

смотренных этой методикой, который и до 

сегодняшнего дня нередко встречается в уго-

ловных делах о клевете, сформулирован сле-

дующим образом: «Имеются ли в представ-

ленном тексте высказывания, в которых по-

лучили речевое выражение какие-либо факты 

действительности или положение дел, 

                                                                 
1 Типовые экспертные методики исследования до-

казательств. Ч. 1 / под ред. Ю.М. Дильдина; общ. ред. 

В.В. Мартынова. М.: ЭКЦ МВД России, 2010. С. 243-

292. 
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имеющие отношение к гр. Х. и выражающие 

негативную оценку его деятельности?» Эта 

формулировка с очевидностью не учитывает 

решающее для дел данной категории проти-

воположение утверждений о фактах различ-

ным формам мнения, в том числе оценочным 

суждениям, что создает предпосылки для 

введения правоприменителя в заблуждение 

относительно содержания выводов эксперта. 

Преодолеть большинство указанных не-

достатков удалось авторам методик РФЦСЭ 

Минюста, созданных в 2011 и 2014 гг. [2; 3], 

а также методического пособия «Семантиче-

ские исследования в судебной лингвистиче-

ской экспертизе»
2
 под ред. С.А.Смирновой и 

пособия «Судебная лингвистическая экспер-

тиза диалогической речи»
3
, в котором пред-

ставлены методические подходы к исследо-

ванию диалогического дискурса. Лишѐн 

большинства этих недостатков и первый 

учебник по лингвистической экспертизе  

Е.И. Галяшиной
4
. Высокой оценки заслужи-

вает также научно-информационное пособие 

для экспертов Т.М. Изотовой, В.О. Кузнецо-

ва и А.М. Плотниковой, в котором рассмат-

риваются теоретические и организационно-

правовые основы судебной лингвистической 

экспертизы по делам об оскорблении
5
. 

Роль обозначенных методических мате-

риалов трудно переоценить: по сути, они яв-

ляются пошаговыми инструкциями к реше-

нию целого ряда задач судебной лингвисти-

ческой экспертизы.  

Несомненный интерес, с точки зрения 

движения относящихся к разным ведомствам 

государственных экспертных подразделений 

и внедряемых ими подходов навстречу друг 

другу, представляет также «Типовая межве-

                                                                 
2 Семантические исследования в судебной лин-

гвистической экспертизе / под ред. С.А. Смирновой. 

М.: ФБУ РФЦСЭ, 2018. 
3 Судебная лингвистическая экспертиза диалоги-

ческой речи / под ред. С.А. Смирновой, В.О. Кузнецо-

ва, А.М. Плотниковой. М.: ФБУ РФЦСЭ при Минюсте 

России, 2020. 120 с. 
4 Галяшина Е.И. Судебная лингвистическая экс-

пертиза. М.: Проспект, 2021. 419 с. 
5 Судебная лингвистическая экспертиза по делам 

об оскорблении / Т.М. Изотова, В.О. Кузнецов,  

А.М. Плотникова. М.: ФБУ РФЦСЭ при Минюсте Рос-

сии, 2016. 90 с. 

домственная методика лингвистического 

экспертного исследования материалов экс-

тремистской направленности», совместно 

разработанная ФБУ РФЦСЭ при Минюсте 

России, Институтом криминалистики ЦСТ 

ФСБ России, ФГКУ ЭКЦ МВД России и 

Главным управлением криминалистики СК 

РФ в 2019 г. Этот документ трудно назвать 

полномасштабной методикой, но эксплици-

рованный в нѐм информационный материал 

даѐт современные определения таким экс-

пертным понятиям, как предмет экспертизы, 

компетенция эксперта, типы экстремистских 

значений, задачи эксперта и алгоритм реше-

ния этих задач. 

В распоряжении государственных экс-

пертов имеется также значительное количе-

ство методических и информационных мате-

риалов, доступ к которым либо ограничен, 

либо невозможен не только для негосударст-

венных экспертов, но и для части участников 

судебного процесса. Более того, в сфере су-

дебной лингвистической экспертизы сущест-

вуют даже «закрытые» словари русского 

языка, в которых отмечены значения, не за-

фиксированные ни нормативными, ни спра-

вочными словарями русского языка. Так, в 

заключении по материалам уголовного дела 

в городе Чита эксперт привѐл лексическое 

значение связанного словосочетания «под-

нять на вилы», которое не эксплицировано 

ни в одном словаре современного русского 

языка, и сослался при этом на «Толковый 

словарь лексики, актуальной при проведении 

криминалистических исследований тексто-

вых материалов экстремистской направлен-

ности» со следующими выходными данны-

ми: «М.: Институт криминалистики ЦСТ 

ФСБ России, 2015». В заключении эксперта-

лингвиста из Екатеринбурга сообщается о 

том, что исследование проводилось «соглас-

но методикам и методическим рекомендаци-

ям», и перечисляется 15 методических реко-

мендаций, разработанных в Центре специ-

альной техники (ЦСТ) ФСБ России с 2008 по 

2019 г. Закрытость данных методик порож-

дает своеобразный лингвопонятийный кон-

фликт, так как апелляция эксперта к таким 

«закрытым» методикам не позволяет вери-

фицировать исследование. Кроме того, под 
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«типовой методикой» в судебной экспертизе 

зачастую понимаются не методы (конкрет-

ные приѐмы познания) и не собственно мето-

дики как таковые (совокупность методов ис-

следования), а инструктивные издания, со-

держащие указания на особенности организа-

ции производства судебных экспертиз, и т. д. 

Задача описания конкретных научных мето-

дов исследования, соответствующих задачам 

экспертного исследования, при разработке 

типовых методик, как правило, не ставится. 

При этом рациональных оснований для 

безусловного и безоговорочного доверия 

«закрытым» ведомственным методикам не 

имеется, а известная практика применения 

этих материалов в ряде случаев, напротив, 

заставляет сомневаться в их научной обосно-

ванности. Так, в лингвистической эксперти-

зе, выполненной по одному из уголовных 

дел, находящихся в настоящее время в произ-

водстве одного из судов г. Москвы, по обви-

нению гражданина в совершении преступле-

ний, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 

УК РФ, частью 2 статьи 282 УК РФ, частью 2 

статьи 205.2 УК РФ, государственный судеб-

ный эксперт-лингвист самостоятельно и еди-

нолично пришел к выводу о необходимости 

квалификации совокупности людей, обозна-

чаемых словосочетанием сотрудники ФСБ 

России, как социальной группы. 

Полное и достаточное, по мнению экс-

перта, обоснование этого вывода занимает в 

тексте заключения эксперта один абзац и 

имеет следующее дословное содержание: «В 

рамках проведения лингвистических иссле-

дований к социальной группе [здесь в тек-

сте заключения эксперта находится сноска 

со ссылкой на закрытые «Методические ре-

комендации по квалификации группы лиц как 

социальной группы при выявлении призывов к 

осуществлению экстремистской деятельно-

сти и высказываний, направленных на воз-

буждение ненависти и вражды, а также на 

унижение достоинства в рамках проведения 

лингвистических и психолого-лингвистиче- 

ских исследований»] относятся группы лиц, 

выделенные в действующей редакции феде-

рального законодательства. Под федераль-

ным законодательством в данном случае по-

нимаются тексты действующих Конституции 

Российской Федерации, федеральных кон-

ституционных законов, федеральных законов 

(законов) Российской Федерации. Группа лиц 

сотрудники ФСБ России фигурирует, напри-

мер, в Федеральном законе от 3 апреля 1995 г. 

№ 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасно-

сти», и тем самым данная группа лиц квали-

фицируется как социальная группа». 

Подход, в соответствии с которым упо-

минание («выделение», «фигурирование») 

той или иной совокупности лиц в действую-

щем федеральном законодательстве прини-

мается в качестве единственного и решаю-

щего критерия еѐ отнесения к категории со-

циальных групп, не встречается в известных 

авторам настоящей статьи научных публика-

циях в сферах лингвистики, социальной пси-

хологии, социологии. 

«Методические рекомендации по квали-

фикации группы лиц как социальной группы 

при выявлении призывов к осуществлению 

экстремистской деятельности и высказыва-

ний, направленных на возбуждение ненавис-

ти и вражды, а также на унижение достоин-

ства в рамках проведения лингвистических и 

психолого-лингвистических исследований», 

изданные, согласно сведениям, содержащим-

ся в рассматриваемом заключении государ-

ственного судебного эксперта, в 2017 г. Ин-

ститутом криминалистики ЦСТ ФСБ России, 

на которые эксперт ссылается, отсутствуют в 

общем доступе, что: 

– препятствует верификации коррект-

ности применения экспертом того методиче-

ского положения, на которое он ссылается; 

– не позволяет проверить, каким об-

разом в указанных методических рекомен-

дациях обосновывается это методическое 

положение и действительно ли оно может 

трактоваться как методическое положение, 

основанное на общепризнанных научных 

данных. 

В Федеральном законе от 3 апреля 1995 г. 

№ 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасно-

сти» действительно присутствуют множест-

венные упоминания о совокупности лиц, обо-

значаемой словосочетанием сотрудники ФСБ 

России (ожидать иного было бы странно). 

Последовательное применение единст-

венного использованного экспертом крите-
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рия квалификации той или иной совокупно-

сти людей как социальной группы влечѐт за 

собой необходимость полностью аналогичной 

квалификации для таких совокупностей, как: 

– сотрудники органов федеральной 

службы безопасности, нарушившие права и 

свободы человека и гражданина (упомина-

ются, например, в абзаце 6 статьи 6 того же 

закона);  

– «граждане, поступающие на военную 

службу по контракту, на федеральную госу-

дарственную гражданскую службу или на ра-

боту в органы федеральной службы безопас-

ности» (упоминаются, например, в абзаце 2 

статьи 7 того же закона). При этом принятый 

экспертом критерий позволяет как выделить 

названную совокупность лиц в качестве еди-

ной социальной группы, так и разбить еѐ на 

три разные «социальные группы» (граждане, 

поступающие на военную службу по кон-

тракту; граждане, поступающие на феде-

ральную государственную гражданскую 

службу; граждане, поступающие на работу в 

органы федеральной службы безопасности); 

– «администрации предприятий, учре-

ждений и организаций независимо от форм 

собственности» (упоминаются, например, в 

пункте «л» статьи 13 того же закона); 

– граждане, находящиеся в жилом по-

мещении (упоминаются, например, в пункте 

«а» второго списка в тексте статьи 14.1 того 

же закона); 

– «лица, в отношении которых заведо-

мо известно, что они являются... иностран-

ными агентами» (упоминаются, например, в 

абзаце 9 статьи 16.2 того же закона); 

– etc. 

При этом в «Методике проведения су-

дебной психолого-лингвистической экспер-

тизы материалов по делам, связанных с про-

тиводействием экстремизму и терроризму» 

за авторством О.В. Кукушкиной, Ю.А Сафо-

новой и Т.Н. Секераж, изданной РФЦСЭ при 

Минюсте России в 2014 г., вполне опреде-

лѐнно указывается, что понятие социальная 

группа «до сих пор не является ни юридиче-

ски, ни научно определѐнным... в современ-

ных науках (в частности, в социологии, пси-

хологии) нет единодушия по поводу опреде-

ления понятия «социальная группа» (как в 

рамках одной науки, так и междисциплинар-

ное)» [3, c. 56], и столь же определѐнно ука-

зывается, что при этом «представители вла-

сти и чиновники общепризнанно не являют-

ся ни социальной, ни профессиональной 

группой» [3, c. 57]. Применяя это положение, 

можно было бы констатировать, что при рас-

смотрении случаев, касающихся возбужде-

ния ненависти к правительству, полиции, 

сотрудникам силовых структур, «данные 

субъекты общественных отношений, за 

исключением наличия у них властных 

полномочий, не обладают какими-либо 

специфическими признаками, в особенно-

сти относящими их к той или иной соци-

альной группе» [3, c. 57], а значит, «побуж-

дение к совершению враждебных и непра-

вомерных действий на основании несуще-

ствующих признаков не представляется 

возможным» [3, c. 57]. 

С учѐтом изложенного, тезис о заведомо 

более высоком качестве продукции государ-

ственных судебных экспертов по сравнению 

с заключениями негосударственных экспер-

тов, объясняемом тем обстоятельством, что 

государственные судебные эксперты исполь-

зуют в ходе проводимых ими исследований 

методики, методические рекомендации и 

иные методические материалы, подлежащие 

официальному одобрению и утверждению в 

соответствующей системе экспертных учре-

ждений, не выдерживает критики, а целесо-

образность перераспределения нагрузки ме-

жду государственными и негосударственны-

ми судебными экспертами в пользу первых, 

которая, как правило, обосновывается тези-

сом о «недостаточной экспертной компетен-

ции» последних, представляется как мини-

мум спорной и неочевидной. 

4.  Одна из идей, активно обсуждаемых в 

связи с возможной реформой СЭД, – введе-

ние сертификации или иных форм обяза-

тельной легализации методик, допустимых 

для применения в судебной экспертизе. 

К сожалению, в современных условиях 

эта идея при все еѐ кажущейся рационально-

сти и иных формах привлекательности пред-

ставляется нереализуемой, во всяком случае 

применительно к задачам лингвистической 

судебной экспертизы [4]. Введение в дейст-
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вующее законодательство запрета на исполь-

зование методик судебно-экспертного иссле-

дования, не имеющих официального утвер-

жденного неким уполномоченным органом 

статуса, предполагает существование мето-

дик для решения всех мыслимых экспертных 

задач, в связи с которыми может быть назна-

чена экспертиза. При этом в декабре 2022 г. 

на закрытии осенней сессии Государствен-

ной Думы председатель означенного органа 

законодательной власти В. Володин «заявил, 

что принятые за год 653 закона – это истори-

ческий максимум» (https://rg.ru/2022/12/23/ 

pravo-pisanie.html?ysclid=lg01rs08ss740158112). 

Весьма значительную часть этого количества 

составляют поправки к тем или иным стать-

ям УК РФ и КоАП РФ. В целом среди до-

полнений и изменений в уголовное законода-

тельство, которые были приняты в последние 

годы, едва ли не большинство поправок ка-

сается преступлений против общественного 

порядка, безопасности и основ государствен-

ного строя. Так, в 2022 г. в Уголовном кодек-

се появилось 19 новых статей. Около поло-

вины новых статей вводят наказание за но-

вые виды преступлений против основ кон-

ституционного строя. В общей сложности за 

2022 г. в УК РФ появилось 85 новых соста-

вов преступлений; объѐм текста Уголовного 

кодекса вырос на 9,2 % по сравнению с пре-

дыдущим годом. 

Значительная часть новелл потенциально 

связана с появлением новых экспертных за-

дач, лежащих в области лингвистической и 

психолого-лингвистической экспертизы. На-

пример, в марте 2022 г. в УК РФ появились 

две статьи (207.3 и 280.3), в диспозиции ко-

торых применяется словосочетание «исполь-

зование Вооружѐнных Сил Российской Фе-

дерации», и в том же марте к этим статьям 

были приняты поправки. Первые судебные 

лингвистические и комплексные психолого-

лингвистические экспертизы по уголовным 

делам данной категории были назначены ор-

ганами предварительного следствия не позд-

нее апреля того же года. Очевидно, что раз-

работка методик, предназначенных для ре-

шения экспертных задач, вытекающих из 

особенностей данной категории дел, стала 

важной частью самих экспертиз. Никаких 

утвержденных методик на этот момент не 

было и быть не могло. 

Введение в действующее законодатель-

ство запрета на использование методик су-

дебно-экспертного исследования, не имею-

щих официального утверждѐнного неким 

уполномоченным органом статуса, в подоб-

ной ситуации должно будет автоматически 

приводить к возврату направленных на экс-

пертизу материалов уголовного дела без ис-

полнения с формулировкой «не представля-

ется возможным», а если принять во внима-

ние длительные сроки разработки методик и 

сопоставимые с ними сроки, которые пона-

добятся на их согласование и утверждение, 

то при наблюдаемом уровне активности за-

конодателя придѐтся констатировать, что 

подавляющее большинство утверждаемых 

методик окажутся существенно устаревшими 

уже на момент своего утверждения. 

Таким образом, указанный запрет пред-

ставляется крайне нецелесообразным шагом, 

способным в случае судебной лингвистиче-

ской и психолого-лингвистической экспертиз 

вызвать замедление или даже остановку су-

дебно-экспертной деятельности. 

5.  Намного более целесообразным с 

практической точки зрения, близким к 

оптимальному представляется предложе-

ние об обязательной общедоступности, 

публичности методик, применяемых в су-

дебной экспертизе. 

Помимо очевидного соответствия этого 

предложения принципу гласности судопро-

изводства, стоит обратить внимание на то, что 

любая закрытость методики СЭД вступает в 

противоречие с требованиями статьи 8 Феде-

рального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации»: «Экс-

перт проводит исследования объективно, на 

строго научной и практической основе, в 

пределах соответствующей специальности, 

всесторонне и в полном объѐме. Заключение 

эксперта должно основываться на положени-

ях, дающих возможность проверить обосно-

ванность и достоверность сделанных выво-

дов на базе общепринятых научных и прак-

тических данных». Следует обратить внима-

ние на то, что в данной статье отсутствует 

https://rg.ru/2022/12/23/pravo-pisanie.html?ysclid=lg01rs08ss740158112
https://rg.ru/2022/12/23/pravo-pisanie.html?ysclid=lg01rs08ss740158112
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информация о каких-либо «специальных ве-

домственных» или «типовых» методиках, 

следовательно, основу экспертной деятель-

ности лингвиста должны составлять апроби-

рованные научные методы современной лин-

гвистики. Таким образом, применение «за-

крытых» методик при проведении лингвис-

тических и психолого-лингвистических экс-

пертиз в значительной степени противоречит 

принципу объективности исследования, ко-

торое считается одним из важнейших общих 

принципов научного познания. Ведущий 

критерий объективности – получение тех же 

или близких результатов при воспроизведе-

нии исследования другим лицом. Следова-

тельно, доказательным критерием верифика-

ции экспертного заключения является ис-

пользование общедоступных методик и на-

учной лингвистической базы. 

Немаловажно и то, что опубликование 

методических материалов делает их доступ-

ными для широкого публичного обсуждения 

в научном и экспертном сообществе, неиз-

бежно включающего в себя конструктивную 

критику, нацеленную на устранение недос-

татков и повышение уровня объективности 

экспертных исследований, что, на наш взгляд, 

является здоровой альтернативой процедурам 

формальной сертификации, лишѐнной их не-

достатков и не связанной с излишними затра-

тами, о которых было сказано выше. 

6.  Это предложение, по нашему мнению, 

позволяет также снизить остроту ещѐ одной 

объективно существующей проблемы: не-

смотря на наличие перечисленных выше ме-

тодических материалов, а также значитель-

ного количества научных статей и регио-

нальных пособий, следует признать, что, к 

сожалению, методическое оснащение лин-

гвоэкспертной деятельности отстаѐт от по-

требностей, которые формируются запроса-

ми нашего динамично меняющегося общест-

ва и актуальными правовыми новеллами. Та-

кое отставание позволяет некоторым специа-

листам неправомерно противопоставлять ме-

тодологические подходы к решению лингво-

правовых задач «экспертов» и так называе-

мую этими специалистами «чистую лингвис-

тику» (например, специалистов Института 

русского языка им. В.В. Виноградова РАН, 

барнаульской лингвистической школы 

(«Юрислингвистика»), членов Гильдии лин-

гвистов-экспертов по документационным и 

информационным спорам), с одной стороны, 

и научную школу Е.Р. Россинской, которая в 

отличие от «чистых лингвистов» принимает 

«ограничения, налагаемые общими теорией и 

методологией судебной экспертизы», с дру-

гой стороны [5, с. 156], что в импликатуре 

означает: «чистые лингвисты» – предста-

вители академического лингвистического 

института, старейшей в наше стране лабо-

ратории юридической лингвистики и специа-

листы, более 20 лет назад объединившиеся в 

Гильдию лингвистов-экспертов, которая 

одной из первых начала разрабатывать экс-

пертные приѐмы и методы судебной лин-

гвистики, не принимают ограничений экс-

пертологии». С указанным суждением край-

не трудно согласиться, так как оно, во-

первых, мало соответствует действительно-

сти, а во-вторых, способствует «глубинному» 

разделению государственных и негосударст-

венных экспертов, что противоречит статье 41 

Федерального закона № 73. 

Значительно более обоснованными пред-

ставляются умозаключения А.Н. Баранова о 

том, что «…вопреки здравому смыслу, новые 

подходы в системе подготовки соответст-

вующих специалистов полностью игнориру-

ют собственно лингвистический характер 

знаний лингвистов-экспертов, сводя его к 

юридической образованщине, и <…> падение 

уровня лингвистических знаний <…> приво-

дит к падению научного уровня экспертных 

исследований, превращая их в тексты жанра 

«чего изволите» [6, с. 19]. К этому следует 

добавить, что научные основы экспертной 

деятельности институционально закреплены и 

в Федеральном законе № 73, а также в ряде 

статей процессуальных кодексов РФ. 

«Метод экспертизы – система логиче-

ских и/или инструментальных операций 

(способов, приѐмов) получения данных для 

решения вопроса, поставленного перед экс-

пертом»
6
. Правовое (экспертное) определе-

ние показывает, что в лингвистической экс-

                                                                 
6 Семантические исследования в судебной лин-

гвистической экспертизе…  
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пертизе любой исследовательский метод или 

приѐм должен быть обусловлен решением 

той или иной экспертной задачи. Задачи со-

временной экспертной деятельности чрезвы-

чайно разнообразны, а потому требуют не 

только семантического и стилистического 

анализа, но и дискурсивного, прагматическо-

го, коммуникативного анализов, связанных с 

использованием различных лингвистических 

методов. Таким образом, метод в судебно-

экспертной деятельности в значительной сте-

пени является тем научным основанием, фун-

даментом, от которого зависит качество ис-

следования и, как следствие, судьба человека. 

Требование открытости методических 

материалов для широкого обсуждения 

может стать важнейшим шагом на пути к 

фактической унификации применяемых в 

сфере лингвистической судебной экспер-

тизы методов и методик. 

Вопросы методики судебной экспертизы 

широко обсуждаются в научной лингвисти-

ческой литературе. Значительный спектр ме-

тодических и методологических проблем 

эксплицирован в работах А.Н. Баранова,  

К.И. Бринѐва, Е.И. Галящиной, Т.М. Изото-

вой, В.О. Кузнецова, А.М. Плотниковой, 

М.А. Осадчего, Т.В. Чернышовой и др. При-

зывам найти «алгоритм обсуждения… воз-

можности оптимизации и согласования кон-

кретных методик по ряду актуальных вопро-

сов теории и практики судебных лингвисти-

ческих экспертиз» [7, с. 243] уже больше де-

сяти лет. Однако «всеобщий лингвоэксперт-

ный алгоритм» до сих пор не найден; более 

того, даже существующие методические по-

собия, научно выверенные, позволяющие 

минимизировать системно-структурный под-

ход к исследованию текста, актуализирую-

щие учѐт коммуникативной ситуации и ме-

ханизма функционирования языка в процессе 

коммуникации, используются далеко не все-

ми экспертами как государственных, так и 

негосударственных учреждений, чему нема-

ло способствует возможность использования 

«закрытых» методик, выведенных в силу их 

недоступности для широкого научного об-

суждения из сферы критики. 

Традиционно в лингвистической экспер-

тизе наряду с общенаучными (наблюдение, 

описание, сравнение, анализ, синтез) приме-

нялись и применяются хорошо зарекомендо-

вавшие и проверенные теорией и практикой 

языкознания известные исследовательские 

методы и приѐмы, такие как: лексико-

семантический, семантико-стилистический, 

лингвостилистический анализ. В последнее 

десятилетие стали чрезвычайно востребова-

ны референциальный, психолингвистиче-

ский, логический анализ языка, прагматиче-

ский (коммуникативно-прагматический) ме-

тод, методы концептуального анализа, геш-

тальт-анализа, фреймового анализа и пр. Ак-

туальным является также использование се-

мантического анализа потенциально проти-

воправных текстов. В известнейших пособи-

ях Министерства юстиции, связанных с про-

блемами исследования текстов с «экстреми-

стским» психолого-лингвистическим компо-

нентом, указано, что «данный вид исследо-

ваний относится к семантическим исследо-

ваниям», «По объекту и по цели этот анализ 

является семантическим. Лингвистический 

семантический анализ опирается прежде 

всего на знания о значениях языковых еди-

ниц и о способах их использования, в той 

или иной мере отражаемые в словарях и лин-

гвистических описаниях (прежде всего в 

грамматиках)» [2, c. 14-15; 3, c. 21, 33] (вы-

делено нами. – И. Ж., Е. К.). Семантический 

анализ в качестве важнейшего в экспертной 

лингвистической деятельности указан и в 

пособии «Семантические исследования в су-

дебной лингвистической экспертизе»
7
, и в 

Типовой межведомственной методике лин-

гвистического экспертного исследования ма-

териалов экстремистской направленности
8
. 

Известно, что семантический анализ тек-

ста предполагает использование двух част-

ных методов: метода синонимических пре-

образований и референцирования, которое 

«позволяет сделать явными те или иные 

части содержания текста …и показывает, 
                                                                 

7 Семантические исследования в судебной лин-

гвистической экспертизе ... 
8 Типовая межведомственная методика лингвис-

тического экспертного исследования материалов экс-

тремистской направленности. М.: ФБУ РФЦСЭ при 

Минюсте России, Институт криминалистики ЦСТ ФСБ 

России, ФГКУ ЭКЦ МВД России, Главное управление 

криминалистики СК РФ, 2019. 12 с. 
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как эксперт пришѐл к соответствующим 

выводам» [6, с. 23]. Для профессора А.Н. Ба-

ранова очевидно, что все методы экспертно-

го лингвистического анализа можно свести к 

применению процедуры синонимических 

преобразований: «Синонимическими преоб-

разованиями в первом приближении можно 

назвать такую модификацию исходного тек-

ста (в широком понимании), при которой од-

ни аспекты его семантики сохраняются, при-

обретая более эксплицитную форму, а другие 

могут редуцироваться вплоть до полной эли-

минации. При синонимических преобразова-

ниях и весь объектный текст может подвер-

гаться экспликации, то есть таким синони-

мическим преобразованиям, когда весь 

смысл (или его значительная часть) пред-

ставляется в более эксплицитном виде» [6,  

с. 23]. Действительно, синонимическое пере-

фразирование – это универсальная методика, 

используемая для экспликации имплицитных 

смыслов в устной и письменной речи, которая 

лежит в основе системы методов лингвоэкс-

пертной деятельности и встраивается практи-

чески в любое экспертное исследование. 

Профессор О.В. Кукушкина полагает, 

что основой современной методологии лин-

гвистической экспертизы является семанти-

ческий анализ, и предлагает следующее оп-

ределение общего метода проведения судеб-

ных лингвистических экспертиз семантиче-

ского типа: «Метод исследования заключается 

в экспликации смысловых компонентов, важ-

ных для решения вопроса (=результат, данные 

для решения вопроса), путѐм семантической 

декомпозиции и синонимического перифра-

зирования смысла сообщения (=операцио- 

нальная часть) на основе его лингвистическо-

го анализа (=научная база)» [8, с. 124]. 

Следует отметить, что в настоящее время 

не все эксперты разделяют безусловный при-

оритет названных выше методов исследова-

ния, таких, как, например, синонимическое 

перифразирование (синонимическое преобра-

зование). Так, профессор Е.И. Галяшина счи-

тает, что любое преобразование текста лиша-

ет его правового статуса доказательства: «В 

этой связи важно подчеркнуть, что исполь-

зуемые для научных изысканий методы ре-

ферирования, аннотирования, синонимиче-

ских преобразований и т. п. в судебной лин-

гвистической экспертизе не могут быть до-

пустимы. Аналогично метод интерпретации, 

исходящий из теоретических положений, что 

значения знаков существуют только как от-

ражения в мозгу интерпретатора процессов 

восприятия речи, то есть виртуальных следов 

в терминологии криминалистики – неприме-

ним для судопроизводства, где объектами 

судебных экспертиз выступают материаль-

ные, а не виртуальные следы. <…> К тексту, 

как объекту судебной лингвистической экс-

пертизы, не может быть применим метод ас-

социативного эксперимента, эксперимен-

тальный интерпретационный метод (в том 

числе метод интроспекции). Конкретный 

текст рассматривается как готовый продукт 

деятельности его создателя, не подлежащий 

изменению при эксперименте» [9, с. 34]. 

Не вдаваясь в дискуссию, заметим, впро-

чем, что все задачи, поставленные на разре-

шение эксперта, всегда ситуативно обуслов-

лены и требуют использования широкого 

спектра разнообразных (но научно обосно-

ванных и апробированных) лингвистиче-

ских методов исследования потенциально 

противоправной информации, выраженной 

как эксплицитно, так и имплицитно. Тем не 

менее, семантические исследования в со-

временной экспертной практике использу-

ются практически во всех видах лингвисти-

ческих заключений – экспертиз, связанных с 

диффамацией и дискредитацией, клеветой, 

вовлечением в противоправную деятель-

ность, возбуждением вражды, призывами к 

экстремистской деятельности, оправданием 

терроризма, пропагандой наркотиков,  

коррупционной составляющей и многих 

других. 

В лингвистической экспертологии хоро-

шо известно, что «необходимость примене-

ния семантических методов обусловлена 

стремлением избежать умозрительных пред-

ставлений о значении сказанного, формали-

зацией процедур экспертного анализа, воз-

можностью проверить выводы, к которым 

пришѐл эксперт-лингвист»
9
. 

                                                                 
9 Семантические исследования в судебной лин-

гвистической экспертизе ... 
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7.  Требование публичности применяе-

мой методики с одновременным отказом от 

требования еѐ обязательной сертификации 

(фактического запрета на использование не-

сертифицированной методики) в совокупно-

сти способны обеспечить расширение мето-

дических возможностей и оптимизацию под-

ходов к решению экспертных задач, связан-

ных с большинством «традиционных» для 

сферы судебной лингвистической эксперти-

зы статей ГК и УК РФ.  

Так, представляется, что только в ре-

зультате широкого публичного обсуждения 

возможно достижение консенсуса (а следо-

вательно, и унификации методических под-

ходов либо как минимум их совместимости) 

относительно применения экспертного лин-

гвистического понятия «языковая форма» по 

отношению к утверждению как любому вы-

сказыванию в утвердительной форме, утвер-

ждению о фактах, мнению, оценке (оценоч-

ному суждению). Это понятие играет в лин-

гвистической экспертизе большую методиче-

скую роль, потому что именно оно использу-

ется для разграничения компетенции лин-

гвиста, который может анализировать выска-

зывание, и суда, устанавливающего реаль-

ный факт соответствия или несоответствия 

высказывания действительности. Понятие 

языковой формы следует трактовать в широ-

ком смысле, включая сюда и показатели объ-

ективной и субъективной модальности, и раз-

ного рода средства выражения коммуника-

тивной направленности, и отношения гово-

рящего к собственному высказыванию, и пр.  

В качестве иллюстрации положения об 

исключительной важности именно такой 

трактовки данного понятия, обеспечивающей 

наибольшую полноту и всесторонность лин-

гвистического анализа и демонстрирующей 

преимущества подхода, соединяющего в себе 

различные методы «чистой лингвистики» как 

науки, приведѐм пример экспертного лин-

гвистического исследования поста, разме-

щѐнного в сети Интернет, содержащего сле-

дующий текст «Савельев окончательно голо-

вой поехал», а также изображение текста 

приказа: «Об использовании в ПАО «Аэро-

флот» мобильных телефонов и иных уст-

ройств, позволяющих производить аудиоза-

пись и видео- и/или фотосъѐмку, оканчи-

вающимся подписью Генеральный директор 

В.Г. Савельев». В диспозиции статей 152 ГК 

и 5.61 КоАП РФ этот объект был проанали-

зирован таким образом. 

Объект данного исследования представ-

ляет собой запись (пост, твит – от англ. post, 

tweet) в социальной сети «Твиттер», иными 

словами, речевой материал принадлежит ин-

тернет-дискурсу. Являясь поликодовым тек-

стом, он имеет две составляющие: (а) пись-

менный текст «Савельев окончательно голо-

вой поехал» и (б) изображение, в котором 

отражѐн письменный текст «Об использова-

нии в ПАО «Аэрофлот» мобильных телефо-

нов и иных устройств, позволяющих произ-

водить аудиозапись и видео- и/или фото-

съѐмку…», завершающийся подписью «Гене-

ральный директор В.Г. Савельев». 

Текст (а) по отношению к тексту (б) явля-

ется вторичным, текстовым элементом после-

дующего порядка; это реакция на первичный 

код. То есть высказывание (а) – это метатекст, 

вербализирующий эмоции автора по поводу 

первичного текста. Следовательно, особенно-

сти контекста позволяют сделать вывод о том, 

что высказывание «Савельев окончательно 

головой поехал» необходимо отнести к рече-

вому жанру комментария, а точнее, проте-

стного, реактивного комментария. 

Использование инструментария лексико-

семантического метода лингвистического 

исследования позволило выявить значение 

лексем, входящих в эксплицитную часть 

спорного высказывания. Словосочетание 

«головой поехал» образовано в результате 

преобразования фразеологизма «крыша по-

ехала», реализующего в современном рус-

ском языке следующее значение: «(крыша 

едет (поехала) у кого-л. – Кто-л. сходит 

(сошѐл) с ума; о нарушении способности 

здраво мыслить, помешательстве // У него 

крыша поехала от успеха)» и семантической 

синонимической связи слов голова крыша.  

В современных словарях русского языка это 

связанное словосочетание квалифицируется 

как разговорно-просторечное, просторечное, 

разговорно-сниженное, ироничное. Наречие 

«окончательно» имеет переносное значение 

«совсем, совершенно, полностью). 
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Таким образом, пропозициональная со-

ставляющая высказывания (без учѐта импли-

цитного содержания) выглядит следующим 

образом: «Савельев совсем сошѐл с ума; у 

него нарушена способность здраво мыс-

лить». Словарных помет, которые бы свиде-

тельствовали об инвективном содержании 

высказывания (а), не обнаружено. 

Исследование спорного высказывания с 

точки зрения коммуникативистики показа-

ло, что спорное сообщение – это твит, в 

структуру которого входят текст (а), изобра-

жение текста (б) и дополнения в виде ком-

ментариев, лайков (отметок «Мне нравит-

ся»), репостов (цитирований). 

Адресант (субъект речи, создавший по-

ликодовый текст), знает, что у него имеется 

читательская аудитория. Адресаты – читате-

ли с близкой автору апперцепционной базой 

(фоновыми знаниями). 

Исследование коммуникативной си-

туации позволяет заключить, что общая 

модальность мнения наследуется выска-

зываниями, входящими в тот или иной 

пост, в том числе и исследуемым высказы-

ванием (а). 

Анализ спорного высказывания с функ-

циональной точки зрения свидетельствует о 

том, что твит как речевое произведение ре-

шает несколько задач. Коммуникативная за-

дача определяется контекстом, в котором 

субъект речи высказывания (а) в качестве 

реакции на текст (б) эксплицирует суждение 

«Савельев окончательно головой поехал», 

аргументируя эту оценку представлением 

текста (б). Логические связи между ответом 

на восстанавливаемый из структуры комму-

никативного акта презюмируются – они 

представляют собой пресуппозитивные ком-

поненты смысла ‘Савельев окончательно го-

ловой поехал, потому что подписал доку-

мент, изображение которого я разместил 

ниже’ и – наоборот: ‘Я разместил изобра-

жение документа для того, чтобы читате-

лям стало понятно, о чѐм идѐт речь в моѐм 

высказывании’. Следует отметить, что при-

крепление изображения текста (б) оказывает 

влияние на модальность текста (а). Автор не 

демонстрирует какой-либо новой фактиче-

ской информации, но осведомляет о своѐм 

воззрении на ситуацию, возникшую вокруг 

текста (б). 

Эмотивная (экспрессивная) функция свя-

зана с выражением отношения субъекта речи к 

подписанному Савельевым приказу (текст б). 

Эмоциональный эффект реализуется с по-

мощью использования слов с ироничной 

коннотацией (фразеологизм, наречие с ги-

перболизацией). 

Адресат определяет наличие апеллятив-

ной (конативной) функции. В спорном вы-

сказывании выражена установка прямого 

воздействия на читателей (подписчиков) – 

вызвать сочувствие к сотрудникам ПАО 

«Аэрофлот», которым запретили в рабочее 

время пользоваться техникой с функциями 

фиксации. Известно, что чем больше блогер 

публикует контента с целью вызвать различ-

ные сильные эмоции у читателей (сострада-

ние, негодование, радость и т. д.), тем более 

«народным» становится блогер, а следова-

тельно, он приобретает новых фолловеров 

(последователей).  

Метаязыковая функция: субъект речи 

ощущает потребность своих подписчиков в 

его комментариях, поэтому выражает мнение 

(побуждение к сочувствию) по поводу отме-

ченного приказа. 

Таким образом, анализ функций спорно-

го речевого материала показал, что целепо-

лагание высказывания (а) связано с эмоцио-

нальным воздействием на читателей, то есть 

является выражением речевой эмоции для 

экспликации своего отношения к событию. 

Исследование спорного высказывания с 

помощью метода логического анализа по-

зволило установить, что модальная рамка в 

высказывании эксплицитно не выражена, 

однако восстанавливается из анализа контек-

стуальной информации: [Я считаю, что …]: 

Я считаю, что Савельев окончательно голо-

вой поехал. 

Смысл предложения слагается из модуса 

и диктума. Диктум – то, что сообщается: 

«Савельев окончательно головой поехал» + 

изображение текста (б). Модус – субъек-

тивный смысл, отношение говорящего к со-

общаемому, то, каким образом нечто сообща-

ется. В спорном тексте (текст (а) + текст (б)) 

имеется модус эмоционального отношения, 
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поскольку используется предикат в виде оце-

ночного фразеологизма (головой поехал = со-

шѐл с ума, нарушена способность здраво 

мыслить). Автор отрицательно относится = 

вербализует отрицательную оценку. 

Таким образом, в спорном высказывании 

отсутствует негативная информация (сведе-

ния), выраженная в языковой форме утвер-

ждения.  

Прагматический анализ спорного вы-

сказывания показал следующее. В прагмати-

ческом смысле выявление речевых призна-

ков оскорбления или опорочивания означает 

выявление признаков одного из речевых ак-

тов класса экспрессивов – инвективного ре-

чевого акта. Наряду с этим в класс включа-

ются и смежные с инвективными акты. Сле-

довательно, важно провести необходимое 

разграничение и лингвистическую квалифи-

кацию.  

Высказывание (а) + изображение тек- 

ста (б) относятся к РА класса экспрессивов. 

Такой текст обычно складывается из трѐх 

компонентов: локутивного акта locutio, ил-

локутивного акта inlocutio, перлокутивного 

акта perlocutio.  

Локутивный акт эксплицирован с помо-

щью субъекта (Савельев) и сказуемого, вы-

раженного фразеологическим оборотом (го-

ловой поехал), а также обстоятельством сте-

пени (совсем). 

Иллокутивный акт: F(P)
10

 = оценочное 

суждение («Я оцениваю действия по изданию 

приказа (б) как действия человека, который 

совсем сошѐл с ума»); 

Перлокутивный акт формирует установ-

ки: 1) вызвать к себе симпатию подписчиков 

(адресатов), сформировать их положитель-

ную реакцию; 2) вызвать дискуссию, связан-

ную с негативным характером высказывания.  

Следовательно, исследуемый речевой 

акт представляет собой экспрессивную 

оценку. 

Исследуемый речевой акт не способен 

быть инвективным по ряду причин: 

1) адресатом речевого акта не является 

конкретный человек. В данном случае экс-

                                                                 
10 Примечание: F – иллокутивная функция (сила); 

P – пропозициональное содержание. 

прессив направлен на воздействие на много-

численных читателей автора-блогера; 

2) отсутствует перлокутивный эффект 

инвективного речевого акта – чувство ос-

корблѐнности адресата, которое является 

триггером ответной вербальной или невер-

бальной реакции (если говорящий имеет на-

мерение оскорбить адресата, то он надеется, 

что тот будет оскорблѐн). Известно, что пер-

локутивный эффект – это конститутивный 

элемент для инвективного речевого акта. В 

рассматриваемом случае автор не эксплици-

рует намерение унизить конкретного челове-

ка (отсутствуют графически выделенные об-

ращения, в том числе и никнейм конкретного 

пользователя, начинающийся с @);  

3) инвективы, как правило, относятся к 

эмоционально мотивированным оценкам и 

выражают интенциональный тип действия – 

достижение требуемого (желаемого) мен-

тального состояния адресата, эксплициро-

ванного посредством отрицательного оце-

ночного суждения. Значение такого выска-

зывания определяется семемой, включающей 

не только понятийное ядро, но и понятийно-

оценочные элементы. Концептуально любое 

оценочное высказывание стремится к тому, 

чтобы быть истинным, поэтому реализует 

интенцию убеждения адресата в истинности 

оценки; 

4) как правило, инвективному высказы-

ванию предшествует какое-либо нарушение 

адресатом норм или правил поведения, непо-

нимание каких-либо идей или суждений, не-

способности выполнить работу и др. Этот 

сбой (недостаток) субъект речи оценивает 

либо с точки зрения ущемления его интере-

сов, либо с точки зрения общественной 

оценки. В анализируемом тексте эти условия 

отсутствуют, поскольку объект (Савельев) 

непосредственно не причинял блогеру вреда, 

комментарий направлен на вызов эмоций 

сочувствия для лиц, которым необходимо 

исполнять приказ (б).  

Таким образом, исследуемый экспрес-

сивный речевой акт не является инвектив-

ным. Установлен вид экспрессива – речевой 

акт оценки.  

Коммуникативно-прагматический ана-

лиз. Высказывание содержит негативно-оце- 
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ночную пресуппозицию: ‘Савельев поехал 

головой (=сошѐл с ума); данное обстоятель-

ство презюмируется, читатель ассоциирует 

знания о предыдущих освещаемых в СМИ и 

блогосфере фактах, связанных с Савельевым 

и ПАО «Аэрофлот», и ассоциируемых в соз-

нании читателя с тем, что интерпретируется 

сочетанием головой поехать (=сойти с ума у 

него, нарушена способность здраво мыс-

лить). Новая информация, которую способен 

извлечь из высказывания (1) читатель, за-

ключается в том, что „на этот раз Савельев 

окончательно (=совсем) сошѐл с ума, у него 

нарушена способность здраво мыслить’  

(в виде обязательной инференции). Если го-

ворить о наличии в высказывании негатив-

ной информации, то, исходя из словарной 

пометы разговорно-просторечное, просто-

речное, разговорно-сниженное, ироничное 

фразеологизму «крыша поехала» (исследуе-

мый фразеологизм «головой поехал» образо-

ван по аналогии), она имеется лишь в отно-

шении господина Савельева (но не в отно-

шении ПАО «Аэрофлот»). Языковая форма 

выражения этой информации – оценочное 

суждение, однако необходимо учитывать 

общую модальность текстов, выявленную 

посредством коммуникативного анализа. 

Модальность мнения наслаивается на мо-

дальность оценочного суждения, образуя 

форму информации в виде мнения-оценки. 

Такое высказывание не может быть под-

вержено проверке на действительность, 

поскольку обладает субъективной мо-

дальностью. От оценочного суждения мне-

ние-оценка отличается тем, что здесь оце-

ночное суждение преподносится в виде вы-

ражения мнения (хотя и без специальных 

помет по моему мнению, на мой взгляд и т. 

д.), а не выдаѐтся за объективизированную 

оценку (ту, которая принимается большинст-

вом). 

Всѐ вышесказанное не даѐт лингвистиче-

ских оснований для квалификации спорного 

высказывания как оскорбительного. 

Подобный мультиметодический под-

ход к анализу спорного текста делает ис-

следование объективным и внутренне ве-

рифицированным, тем самым полностью 

соответствует требованию статьи 8 ФЗ № 73. 

Таким образом, методы исследования, 

используемые в судебной лингвистической 

экспертизе, должны удовлетворять трѐм 

важнейшим принципам: 

1) способствовать решению лингвопра-

вовых задач, поставленных перед экспертом 

(специалистом). Например, лексико-семан- 

тический и лексико-синтаксический анализ 

вполне адекватны и достаточны для исследо-

вания текстов делового стиля. Однако эти 

методы не в полной мере соответствуют за-

дачам анализа текстов в диспозиции «анти-

экстремистских» статей Уголовного кодекса 

РФ 205.2, 280, 282 и ряда других. Для объек-

тивного и всестороннего научного исследо-

вания в рамках экспертизы по делам этой 

категории не обойтись без теории речевых 

актов, дискурсивного и коммуникативного 

анализа, а также ряда иных методических 

инструментов; 

2) соответствовать научным лингвисти-

ческим методам, выработанным на протяже-

нии столетий в отечественной лингвистике; 

3) быть всеобщими, то есть строго обя-

зательными и для государственных, и для 

негосударственных экспертов. 

В целом следует согласиться с мнением 

Т.В. Чернышовой о том, что «приоритетное 

использование сертифицированных методик 

по сравнению с методиками, апробирован-

ными в ходе научно-исследовательской дея-

тельности лингвистов-экспертов (специали-

стов), представляется искусственно создан-

ной преградой, призванной ограничить уча-

стие специалистов в судебно-экспертной 

деятельности» [10, с. 341]. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1.  Представляется, с одной стороны, са-

моочевидным, а с другой стороны, критиче-

ски важным условием, прямо вытекающим 

из принципов, формирующих основы кон-

ституционного строя, что регулирование 

СЭД как сферы, обслуживающей только и 

исключительно потребности судопроизвод-

ства, должно осуществляться при решающем 

участии органов судебной ветви власти. Уча-

стие органов исполнительной власти, как 

существующих (включая, например, Минюст 
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России), так и предлагаемых к созданию 

(включая, например, институт уполномочен-

ного по судебно-экспертной деятельности 

при Президенте РФ), а равно иных структур, 

созданных и контролируемых такими орга-

нами, в регулировании СЭД может и должно 

носить только совещательный характер. 

2.  Обсуждаемые в настоящее время в 

рамках возможной реформы сферы СЭД:  

– перераспределение нагрузки между 

государственными и негосударственными 

судебными экспертами в пользу первых; 

– создание любых новых государствен-

ных органов или особых подразделений в 

составе существующих органов власти, в 

чьи полномочия будут входить аккредита-

ция, сертификация, валидация, лицензиро-

вание, стандартизация, аттестация и (или) 

регистрации в том или ином подлежащем 

созданию реестре всех экспертов, только 

негосударственных судебных экспертов, 

негосударственных экспертных учреждений 

(далее также СЭУ), методик производства 

судебной экспертизы, оборудования и т. д., – 

следует рассматривать в настоящее время 

как меры по меньшей мере сомнительные и, 

вероятно, ведущие к усугублению наиболее 

острых проблем, существующих сегодня в 

сфере организации судебно-экспертной дея-

тельности.  

3.  Тезис о заведомо более высоком каче-

стве продукции государственных судебных 

экспертов по сравнению с заключениями не-

государственных экспертов, объясняемый 

тем обстоятельством, что государственные 

судебные эксперты используют в ходе про-

водимых ими исследований методики, мето-

дические рекомендации и иные методиче-

ские материалы, подлежащие официальному 

одобрению и утверждению в соответствую-

щей системе экспертных учреждений, не вы-

держивает критики, а целесообразность пе-

рераспределения нагрузки между государст-

венными и негосударственными судебными 

экспертами в пользу первых, которая, как 

правило, обосновывается именно этим тези-

сом, представляется как минимум сомни-

тельной. 

4.  Запрет на использование методик су-

дебно-экспертного исследования, не имею-

щих официального утвержденного тем или 

иным уполномоченным органом статуса, 

представляется крайне нецелесообразным 

шагом, способным в случае судебной лин-

гвистической и психолого-лингвистической 

экспертизы вызвать полную остановку су-

дебно-экспертной деятельности. 

5.  Намного более целесообразным с 

практической точки зрения, близким к опти-

мальному, представляется предложение об 

обязательной общедоступности, публично-

сти методик, применяемых в судебной экс-

пертизе. 

6.  Требование открытости методических 

материалов для широкого обсуждения может 

стать важнейшим шагом на пути к фактиче-

ской унификации применяемых в сфере лин-

гвистической судебной экспертизы методов 

и методик. 

7.  Требование публичности применяе-

мой методики с одновременным отказом от 

требования еѐ обязательной сертификации 

(фактического запрета на использование не-

сертифицированной методики) в совокупно-

сти способны обеспечить расширение мето-

дических возможностей и оптимизацию под-

ходов к решению экспертных задач, связан-

ных с большинством «традиционных» для 

сферы судебной лингвистической эксперти-

зы статей ГК и УК РФ.  
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Аннотация. Исследование посвящено описанию социoисторических аспектов политиче-

ского дискурса США на примере агитационных плакатов. Цель исследования – рассмотреть 

перспективность применения исторического подхода в дискурсивном анализе, в частности 

для обоснования актуальности изучения единиц политического дискурса в социоисториче-

ском ракурсе. Выдвинута гипотеза об актуальности методов параметрического анализа, ко-

торые позволяют избежать субъективной или неверной интерпретации при анализе полити-

ческих текстов, являющихся комплексным объектом лингвистического исследования.  

С помощью методов параметрического анализа выявлены и описаны имплицитные и экс-

плицитные способы актуализации социоисторической перпективы в политическом тексте, 

которые могут принимать форму интертекстуальных и интердискурсивных средств. Анализ 

материала выявил трудности в интерпретации тех политических посланий, смысл которых 

обусловлен экстралингивистическим фактором. Рассмотрен мультимодальный аспект пере-

дачи информации, которая происходит через вербальный и невербальный информационные 

каналы. Доказана важность включения социоисторического параметра в лингвостилистиче-

ский анализ политического дискурса, характеризующегося неразрывной связью с историче-

ским моментом и социальными практикам, и подчѐркнута роль фоновых знаний как неотъ-

емлемого компонента профессиональной компетенции исследователя при интерпретации 

политических текстов. 
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Abstract. The study is devoted to the description of the sociohistorical aspects of the US political 

discourse on the example of propaganda posters. The purpose of the study is to consider the pros-

pects of using the historical approach in discursive analysis, in particular, to justify the relevance 

of studying units of political discourse from a sociohistorical perspective. A hypothesis has been 

put forward about the relevance of parametric analysis methods, which allow avoiding subjective 

or incorrect interpretation in the analysis of political texts, which are a complex object of linguistic 

research. Using the methods of parametric analysis, implicit and explicit ways of actualizing the 

sociohistorical perspective in a political text are identified and described, which can take the form 

of intertextual and interdiscursive means. The analysis of the material revealed difficulties in in-

terpreting those political messages, the meaning of which is due to the extralinguistic factor. The 

multimodal aspect of the transmission of information that occurs through verbal and non-verbal in-

formation channels is considered. The importance of including a sociohistorical parameter in the 

linguo-stylistic analysis of political discourse, which is characterized by an inextricable link with 

the historical moment and social practices, is proved, and the role of background knowledge as an 

integral component of the professional competence of a researcher in the interpretation of political 

texts is emphasized. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Традиционно социоисторическая пер-

спектива освещалась в лингвистических ис-

следованиях в рамках диахронического ана-

лиза лингвистических явлений. Сегодня же 

наблюдается всѐ больший интерес к разви-

тию «исторической прагматики» и «истори-

ческой дискурсологии» [1, c. 24]. Такой под-

ход является сравнительно новым и дискус-

сионным, так как не все исследователи, в ча-

стности Н.Д. Арутюнова, признают возмож-

ность изучения дискурса в его исторической 

динамике [1, c. 24]. Тем не менее рассмотре-

ние дискурса в социоисторическом ракурсе 

видится возможным и весьма перспектив-

ным, если отталкиваться от позиции Е.С. Куб- 

ряковой о неразрывности дискурса и социо- 

исторического контекста [2, c. 527], а также 

ввиду новых методов корпусной лингвисти-

ки, «позволяющих получить достоверные 

сведения о формировании и исторической 

динамике дискурсивных параметров и тек-

стовых категорий» [3, c. 5-6]. 

В данной статье мы хотели бы рассмот-

реть социоисторическую перспективу как 

mailto:anna.vk27@gmail.com
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параметр лингвостилистического исследова-

ния, который позволяет раскрыть прагмасти-

листический потенциал языковой единицы в 

тексте, а именно способы еѐ актуализации 

через языковые маркеры и экстралингвисти-

ческие факторы в политическом дискурсе 

США. Материалом исследования послужили 

американские предвыборные и протестные 

плакаты с 50-х гг. XX века по настоящее 

время, а также лозунги соответствующих 

предвыборных кампаний. 

При этом отметим, что рассмотрение со-

циоисторического аспекта как параметра яв-

ляется важным методологическим подходом. 

Параметрический анализ дискурса через вы-

деление различных маркеров и описание 

дискурсивных параметров и категорий явля-

ется весьма актуальным для исследований 

различных дискурсов [4; 5]. И предположи-

тельно, данный метод способствует большей 

объективности и помогает преодолеть тен-

денции современных лингвистических ис-

следований к «гиперинтерпретации» [6, c. 84]. 

 

СОЦИОИСТОРИЧЕСКАЯ  

ПЕРСПЕКТИВА И СПОСОБЫ  

ЕЁ АКТУАЛИЗАЦИИ 

 

Политический дискурс, погружѐнный и 

неразрывно связанный с окружающей дейст-

вительностью в конкретный момент време- 

ни [7], является удобным примером для изу-

чения социоисторических маркеров. Фактор 

контекста выступает главным в агитацион-

ных жанрах политического дискурса, в кото-

рых контекст компенсирует лаконичность и 

привносит выразительность. Например, ѐм-

кий и запоминающийся лозунг кампании  

Б. Обама “Yes, we can” одновременно выра-

жает идею способности осуществить дейст-

вие / план / политическую программу и идею 

сплочѐнности, в то же время для большего 

эмоционального воздействия являясь пря-

мым обращением к аудитории. И именно со-

циоисторический контекст актуализирует 

смыслы, заложенные в лозунг, и делает его 

эффективным с прагматической точки зре-

ния. Так, реципиент, погружѐнный в кон-

текст исторического момента, в данном слу-

чае – в предвыборную кампанию Б. Обамы, 

понимает, что речь идѐт о возможности из-

менить политический курс США. 

Погружѐнность политического дискурса 

в исторический момент приводит к необхо-

димости выделить социоисторическую пер-

спективу (другими словами, все те языковые 

маркеры и экстралингвистические факторы) 

как отдельный параметр анализа. Этот пара-

метр является значимым, так как политиче-

ские тексты насыщены подобными маркера-

ми: в проанализированном материале такие 

маркеры встречались в сравнительно боль-

шом количестве (не было ни одного плака-

та/текста без них), и, что особенно важно, в 

большинстве случаев социоисторические 

маркеры являлись ключевыми для раскрытия 

смысла и выразительности текста. 

На примере политического дискурса 

можно выделить две группы социоисториче-

ских маркеров. 

1. Эксплицитные маркеры – явно вы-

раженные вербальные и невербальные мар-

керы. 

В эту группу можно отнести все интер-

текстуальные и интердискурсивные средства, 

принимающие форму аллюзий и референций 

(аллюзивных средств), и средства стилиза-

ции (например, стилизация агитационного 

плаката под рекламный плакат). Выявить та-

кие маркеры с помощью стандартных мето-

дов дискурс-анализа и общих лингвостили-

стических методов относительно просто. 

Тематически интертекстуальные и ин-

тердискурсивные средства могут варьиро-

ваться в зависимости от политического жан-

ра. Однако можно выделить три основные 

источника аллюзий.  

Во-первых, аллюзии черпаются непо-

средственно из политической сферы – поли-

тической жизни страны, в которую погружѐн 

и которую отражает дискурс. Являясь, пожа-

луй, самыми «естественными» в политиче-

ском тексте, такие аллюзии встречаются 

очень часто. Это могут быть имена полити-

ков, партий, групп влияния, в принципе лю-

бых акторов на политической арене, а также 

лозунги, пункты политической платформы, 

цитаты выступлений или интервью и даже 

аллюзии на курьѐзные или скандальные слу-

чаи в политике.  
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Во-вторых, история и культура являются 

важными источниками аллюзий. Как прави-

ло, американский политический дискурс со-

средоточен на собственной истории и куль-

туре, но использование источников мировой 

истории и культуры не исключено. Важной 

особенностью использования таких аллюзий 

является их прагматическая заряженность на 

убеждение и эмоциональное воздействие. 

Именно с их помощью конструируется образ 

великой страны и выражается призыв к аме-

риканским идеалам и ценностям. Весьма ка-

ноничным примером обращения к историче-

ским личностям является использование ал-

люзий на плакате на рис. 1. На нѐм мы видим 

использование образа «сильного» президента 

Д. Кеннеди на невербальном уровне и аллю-

зию в сочетании с игрой слов на вербальном 

уровне («another JFK»). 

Источником третьей группы аллюзий яв-

ляется массовая культура. На рис. 2 мы видим 

изображение Годзиллы, персонажа из кинема-

тографа 1960-х гг., использованного для ха-

рактеризации кандидата в президенты  

Л. Джонсона. Эта группа не является особен-

но большой в агитационном дискурсе, однако  
 

 

 
 

Рис. 1. Агитационный значок предвыборной 

кампании Дж.Керри, 2000-е гг. 

Fig. 1. Campaign badge of John Kerry's election 

campaign, 2000s 

 
 

Рис. 2. Протестный плакат против политики 

Л.Джонсона, 1960-е гг. 

Fig. 2. Protest poster against L. Johnson's poli-

cy, 1960s 

 

 

весьма значима своим прагматистилистиче-

ским потенциалом к выразительности в со-

временной политическом дискурсе США. Это 

объясняется частично ввиду его прагматиче-

ской направленности на развлечение аудито-

рии, частично интерактивностью и семиотиче-

ской гетерогенностью, которые были привне-

сены современными технологиями во многие 

дискурсы [8], в том числе политический. 

В проанализированном материале аллю-

зии могут быть использованы для достиже-

ния самых разнообразных эффектов. В пер-

вую очередь, для создания позитивного об-

раза кандидата в президенты через обраще-

ния к авторитетам через исторические и по-

литические аллюзии, во-вторых, для созда-

ния юмористического эффекта с прагматиче-

ской задачей либо развлечь избирателя, либо 

высмеять и раскритиковать оппонента (рис. 3). 
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Рис. 3. Протестный плакат против политики 

Р. Рейгана, 1980-е гг. 

Fig. 3. Protest poster against the policy of  

R. Reagan, 1980s 

 

 

При этом создание юмористического эффек-

та подкрепляется другими стилистическими 

приѐмами и языковыми средствами – чаще 

всего игрой слов и аллитерацией. 

Под интердискурсивными средствами 

стилизации мы понимаем использование 

языковых средств и стилистических приѐ-

мов, характерных для определѐнного жанра 

или дискурса [9, с. 34]. Как средство вырази-

тельности в политическом дискурсе, стили-

зация строится на отступлении от нормы и 

создании эффекта обманутого ожидания в 

сочетании с юмористическими эффектом. 

Так, в приведѐнном примере (см. рис. 4) пла-

кат стилизован под афишу как через визу-

альные средства (шрифт, характер изображе-

ния), так и через языковые средства, прису-

щие кинодискурсу. Ещѐ одним распростра-

нѐнным вариантом стилизации в агитацион-

ном дискурсе является стилизация под объ-

явление о розыске. Источником таких интер-

дискурсивных средств становится институ-

циональный судебный дискурс через соответ-

ствующие средства. 

Кроме того, стилизация политического 

текста или его фрагмента может быть поли-

тически обусловлена. Поскольку стилизация 

по своей сути представляет собой набор язы-

ковых (и неязыковых) приѐмов и средств, в 

политическом дискурсе, характеризующемся 

идеологичностью (то есть трансляцией опре-

делѐнных политических взглядов) [10; 11], 

языковые средства стилизации могут быть 

использованы как средства политической 

дифференциации, для разграничения и сиг-

нализации в системе «cвой – чужой». 

Ярким примером такого рода маркиро-

ванности являются плакаты социалистиче-

ских (или коммунистических) движений в 

США, в которых применяются типичные для 

данной идеологии образы, языковые едини-

цы (например, типичные лозунги “Power to 

the People”) и цветовые схемы. Такие эле-

менты маркируют текст (в данном случае 

плакат) как оппозиционный, отличный от пла-

катов Республиканской и Демократической 

партий, выполненных в другой стилистике. 

Приѐм стилизации вместе с аллюзивными 

средствами часто встречается в мультимо-

дальных единицах политического дискурса, 

в которых информация передаѐтся не только 

через вербальный информационный канал, а 

актуализируется как на вербальном, так и на 

невербальном уровнях [12; 13]. Это можно 

увидеть в приведѐнных примерах, проанали-

зировав характер изображения, цветовую 

схему и другие невербальные элементы. 

 

 

 
 

Рис. 4. Протестный плакат против кандидата 

в президенты М.Дукакиса, 1980-е гг. 

Fig. 4. Protest poster against presidential candi-

date M. Dukakis, 1980s 
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2. Экстралингвистические факторы, 

или имплицитно выраженные социосито-

рические аспекты. К экстралингвистиче-

ским факторам традиционно относят различ-

ные аспекты, выходящие за рамки текста [6; 

14–16]. Включение этих факторов в лингвос-

тилистический анализ является важным для 

интерпретации смысла и прагматики текста 

[6, c. 84]. 

В ходе проведѐнного нами исследования 

было выявлено, что определѐнная часть экс-

тралингвистической информации может пе-

редаваться с помощью интертекстуальных и 

интердискурсивных средств, рассмотренных 

выше. Однако часть экстралингвистической 

информации не находит какого-либо выра-

жения в политическом тексте, хотя и может 

быть ключевой для его интерпретации. Такая 

экстралингвистическая информация может 

быть актуализирована только через знание 

социокультурных и социоисторических реа-

лий, в чѐм и будет заключаться главная 

трудность в идентификации такого рода ин-

формации при анализе политических текстов.  

Значимость социоисторического контек-

ста для актуализации смысла и осуществле-

ния воздействия в лаконичных жанрах поли-

тического дискурса была уже упомянута 

выше на примере лозунга “Yes, we can”.  

Проанализируем ещѐ один пример, который 

ярко показывает необходимость фоновых 

знаний о социальных практиках в опреде-

лѐнном обществе в определѐнный историче-

ский момент времени для интерпретации по-

литических посланий. Плакат на рис. 5 не 

прост в интерпретации из-за предельной ла-

коничности вербального компонента и неод-

нозначности интерпретации невербального 

компонента (к которой он предрасположен 

по своей семиотической природе). Можно 

отметить некий торжественный, пафосный 

характер изображений, который также согла-

суется со смысловой нагрузкой лексема Now. 

Ясность вносит вносит экстралингвистиче-

ский фактор, а именно знание об активной 

борьбе за права афроамериканского населе-

ния в 1960-е гг., к временным рамкам кото-

рой и относится данный плакат. 

Так мы видим, как за одним словом, по-

мещѐнным в контекст,  может  стоять  целое  

 
 

Рис. 5. Агитационный плакат кампании по 

борьбе за равные права, 1960-е гг. 

Fig. 5. Campaign poster for equal rights cam-

paign, 1960s 

 

 

послание, имеющее смысл и прагматическое 

воздействие в конктретный исторический 

момент времени и конкретных условиях, то 

есть в конкретной социоисторической пер-

спективе. Очевидно также, что исследовате-

лю политического дискурса, весьма специ-

фического с точки зрения его связи с широ-

ким культурным и социоисторическом кон-

текстом, необходимо обладать лингвокуль-

турологическими компетенциями и постоян-

но расширять свой кругозор. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение мы пришли к выводу, что 

изучение социоисторической перспективы в 

политическом дискурсе открывает новые 

возможности для дискурс-анализа. В данном 

исследовании мы сосредоточились на выде-

лении маркеров, которые можно в дальней-

шем использовать для изучения политиче-

ских текстов в динамике. 
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Важным выводом стало, что включение 

такого параметра, как социоисторический, 

при анализе единиц политического дискурса 

необходимо ввиду специфики дискурса. Этот 

параметр помогает правильно интерпретиро-

вать заложенный смысл и воздействие на ре-

ципиента. В проанализированном материале 

была выделена группа эксплицитных и им-

плицитных социоисторических маркеров, 

которые актуализируют смысл и выполняют 

прагматическую задачу при создании поли-

тического текста.  

Параметризация в лингвистическом ана-

лизе является весьма эффективным методом 

для изучения не только политического, но и 

других типов дискурса, так как позволяет 

сосредоточиться на одном аспекте для его 

глубокого изучения и при этом избежать по-

иска ложных смыслов.  
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Аннотация. Рассмотрены проблемы концептулизации гибких навыков в английском языке. 

Цель исследования – оценить важность раскрытия содержания концепта гибких навыков в 

современном мире, с одной стороны, а с другой – подчеркнуть важность включения данно-

го концепта в педагогический дискурс с тем, чтобы сформировать и активизировать изу-

чаемый концепт в сознании учащихся. Проведѐн анализ работ, описывающих сущность 

концепта как лингвокогнитивного явления и типологию концептов; приведены основные 

структурные характеристики исследуемого концепта в английском языке, выявленные на 

основе метода концептуально-дефиниционного анализа. Так, выделены следующие харак-

теристики: виды гибких навыков, сфера применения гибких навыков, цель применения гиб-

ких навыков, результат применения гибких навыков, источник гибких навыков, форма вы-

ражения гибких навыков, уровень развития гибких навыков. К каждой характеристике при-

ведены несколько субхарактеристик. Помимо вопроса концептуализации, также рассмотре-

на тема педагогического дискурса. Исследованы определения дискурса, предложенные раз-

ными учѐными. Важно отметить, что приведѐнные выше проблемы рассмотрены не парал-

лельно, а именно с целью связать их в контексте педагогической деятельности. Сделан вы-

вод о том, что результаты проведѐнного исследования могут быть применены педагогами в 

процессе концептуальной архитектуры сознания личности учащегося. 

Ключевые слова: концепт, концептуализация, концептуально-дефиниционный анализ, гиб-

кие навыки, педагогический дискурс, концептуальная архитектура, формирование личности 
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Abstract. The problems of conceptualizing soft skills in English are considered. The purpose of 

the study is to assess the importance of revealing the content of the concept of soft skills in the 

modern world, on the one hand, and on the other hand, to emphasize the importance of including 

this concept in pedagogical discourse in order to form and activate the concept under study in the 

minds of students. The analysis of works describing the essence of the concept as a linguo-

cognitive phenomenon and the typology of concepts was carried out; the main structural characte-

ristics of the studied concept in the English language, revealed on the basis of the method of con-

ceptual and definitional analysis, are given. So, the following characteristics are distinguished: 

types of soft skills, scope of soft skills, purpose of using soft skills, result of using soft skills, 

source of soft skills, form of expression of soft skills, level of development of soft skills. Each cha-

racteristic has several sub-characteristics. In addition to the issue of conceptuali- 

zation, the topic of pedagogical discourse is also considered. The definitions of discourse proposed 

by different scientists are studied. It is important to note that the above problems are not consi-

dered in parallel, but precisely with the aim of linking them in the context of pedagogical activity. 

It is concluded that the results of the study can be applied by teachers in the process of the concep-

tual architecture of the consciousness of the student’s personality. 

Keywords: concept, conceptualization, conceptual and definitional analysis, soft skills, pedagogi-

cal discourse, conceptual architecture, personality formation 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Системы образования проходят через 

трансформации в соответствии с потребно-

стями общества. В наше время всѐ чаще ут-

верждается, что достижение успеха зависит 

от наличия надпрофессиональных так назы-

ваемых «гибких навыков» (soft skills), кото-

рые долгое время оставались вне фокуса 

внимания образовательных учреждений. Об 

этом свидетельствует большое число иссле-

дований данной темы в различных отечест-

венных и зарубежных научных сферах (рабо-

ты Т.Н. Ануфриевой, А.В. Граменицкой,  

Т.С. Еремеевой, Е.А. Арбатской, Е.Г. Тархано-

вой; Н.В. Агеенко, А.А. Рыбкиной, А.Л. Куре-

гян, М.А. Хусаиновой и др.).  

Так, Т.Н. Ануфриева проводит контент-

анализ “soft skills” на основе данных словарей 

и статей других исследователей, описываю-

щих гибкие навыки в рамках различных об-

ластей [1]. Е.А. Арбатская и Е.Г. Тарханова 

также исследуют содержание понятия «мяг-

ких навыков», анализируя уже имеющиеся 

публикации по данной теме, и подчѐркивают 

важность учѐта сделанных выводов при про-

фессиональной подготовке будущих менед-

жеров [2]. Т.С. Еремеевой и Н.А. Ли освеща-

ется проблема определения “soft skills”, выяв-

ления их основных черт и видов, а также осо-

mailto:khudanyan_anait@mail.ru
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бенностей их формирования у работников 

социальной сферы [3]. А.В. Граменицкая по-

свящает свою работу теме формирования од-

ного из важнейших гибких навыков – навыка 

эффективной коммуникации – у руководите-

лей образовательных организаций [4]. 

Н.В. Агеенко и А.А. Рыбкина рассматри-

вают формирование гибких навыков в контек-

сте осуществления проектной деятельности и 

распределяют их на три группы на основе 

тесной связи «с личностными качествами и 

установками», «социальными навыками» и 

«управленческими навыками» [5, р. 7].  

А.Л. Кюрегян и М.А. Хусаинова в своей ра-

боте указывают на необходимость развития 

гибких навыков у студентов высших учебных 

заведений, рассматривают методы и приѐмы 

их усовершенствования [6]. Как видно из про-

ведѐнного анализа научных иследований, 

учѐные заинтересованы в изучении различных 

аспектов такого явления, как гибкие навыки.  

На процесс формирования soft skills, «в 

отличие от развития конкретных профессио-

нальных навыков, противоречиво влияет 

множество факторов: отношения в семье, 

социальное окружение, общественные цен-

ности и моральные установки, медиа и др.» 

[7, с. 63]. Поэтому сегодня в число задач 

учебных заведений входит, помимо органи-

зации условий получения знаний, относя-

щихся к определенной научной области, 

формирование среды развития успешной в 

современном мире личности, обладающей 

гибкими навыками.  

В настоящий момент степень развития 

подобных способностей трудно поддаѐтся 

измерению, но можно с уверенностью ут-

верждать, что данные способности являются 

универсальными, не связанными с той или 

иной профессией или специальностью. Вме-

сте с тем представляется важным вопрос о 

возможности обучения данным навыкам, по-

скольку не существует специально разрабо-

танных учебных материалов, по которым пе-

дагог мог бы обучать им студентов. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

В связи с вышеизложенным необходимо 

исследовать вопросы концептуализации гиб-

ких навыков, а также целесообразности, спо-

собов и форм представления данного кон-

цепта в педагогическом дискурсе. Постав-

ленная задача обусловливает потребность в 

осуществлении анализа ряда работ, посвя-

щѐнных исследованию вопросов концептуа-

лизации и педагогического дискурса. Чѐткое 

представление о том, что собой представляет 

концепт гибких навыков, то есть структури-

зация его концептуальных характеристик на 

основе метода концептуально-дефиницион- 

ного анализа, является первостепенной зада-

чей. Следует также уделить внимание рас-

смотрению сущности педагогического дис-

курса, его целей и структуры. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Анализ литературы, посвящѐнной иссле-

дованию процессов концептуализации, пока-

зал, что концепты закладываются в сознании 

человека в течение жизни. Так, В.И. Караси-

ком предлагается определение концептов как 

«ментальных образований, которые пред-

ставляют собой хранящиеся в памяти чело-

века значимые осознаваемые типизируемые 

фрагменты опыта», «квант переживаемого 

знания» [8, с. 59, 361]. 

В Кратком словаре когнитивных терми-

нов концепт определяется как единица «мен-

тальных или психических ресурсов нашего 

сознания; оперативная содержательная еди-

ница памяти, ментального лексикона, концеп-

туальной системы и языка мозга (lingua 

mentalis), всей картины мира, отражѐнной в 

человеческой психике. В процессах мышле-

ния человек оперирует концептами, которые 

отражают содержание результатов человече-

ской деятельности и познания мира в виде 

неких «квантов» знания»
1
. Из приведѐнного 

определения следует, что источником форми-

рования концептов служат «результаты чело-

веческой деятельности и познания мира».  

З.Д. Попова и И.А. Стернин считают, что 

концепты формируются вследствие непосред-

ственного чувственного опыта человека, пред-

метной деятельности человека, мыслительных 

                                                                 
1 Краткий словарь когнитивных терминов / под 

ред. Е. Кубряковой. М.: Филол. ф-т МГУ им. М.В. Ло-

моносова, 1996. C. 90. 
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операций, языкового общения и сознательного 

познания языковых единиц [9, с. 40].  

Н.Ф. Алефиренко подчѐркивает слож-

ную природу концепта, определяя его как 

«...сложное и многоярусное ментальное об-

разование, в состав которого помимо обы-

денно-понятийного содержания входят ещѐ 

оценочные и релятивно-оценочные смыслы, 

показывающие отношение человека к позна-

ваемому объекту» [10, с. 155]. Кроме того, из 

данной формулировки следует, что в содер-

жании концепта можно обнаружить компо-

ненты не только объективного, но и оценоч-

ного восприятия мира.  

Анализ работ лингвистов-когнитологов 

показал, что не существует одного исчерпы-

вающего подхода к определению концепта, и 

множество взаимодополняющих мнений по-

зволяет выделить черты, присущие концепту 

как явлению: 1) концепт формируется и хра-

нится в сознании человека; 2) концепты уча-

ствуют в мыслительной деятельности чело-

века; 3) существуют различные способы 

формирования концепта; 4) существует связь 

между концептуальной системой носителя 

языка и собственно языком; 5) концепты ох-

ватывают объективные и оценочные харак-

теристики; 6) существуют различные виды 

классификации концептов. 

Так, учѐными предлагается множество 

классификаций концептов, в основе которых 

могут лежать различные критерии. Напри-

мер, по В.А. Масловой, в зависимости от но-

сителя возможно выделение индивидуаль-

ных, мигрогрупповых, национальных и дру-

гих концептов. По сфере функционирования 

исследователь делит концепты на относя-

щиеся к разным видам дискурса (педагогиче-

скому, религиозному, политическому, меди-

цинскому и др.).  

Выявление содержательных характери-

стик концепта гибких навыков в английском 

языке возможно в результате концептуально-

дефиниционного анализа лексической еди-

ницы “soft skills”, а также еѐ синонимов (life 

skills, competence, accomplishment, power, 

resources и др.). Так, в структуре изучаемого 

концепта обнаружены следующие характе-

ристики и субхарактеристики: 

1) виды гибких навыков: а) навыки об-

щения (enable you to communicate well with 

other people [OALDCE
2
]); б) навыки работы в 

команде (work well together [CIDE
3
], work in 

or lead a team [MDTO
4
]); в) навыки лидерства 

(lead a team [MDTO]);  

2) сфера применения гибких навыков:  

а) работа (spent doing a job [MDTO]); б) какое-

либо занятие (activity [MDTO]); в) учѐба (at 

school [MDTO]); г) личные отношения (per-

sonal relationships [MDTO]); 

3) цель применения гибких навыков:  

а) выполнение сложных или опасных задач 

(do something difficult; deal with difficult or 

dangerous situations [MDTO]); б) выполнение 

нескольких задач одновременно (deal with a 

lot of things at the same time [MDTO]); в) об-

легчение выполнения задач (makes it easy for 

you to do something well [MDTO]); г) решение 

проблем (deal with problems effectively 

[MDTO]); 

4) результат применения гибких навы-

ков: а) эффективное выполнение задач (to do 

something in a satisfactory or effective way 

[MDTO]); б) получение преимущества над 

другими (gives an advantage [MDTO]); в) дос-

тижение чего-либо (achieve something 

[MDTO]);  

5) источник гибких навыков: а) опыт 

(experience [MDTO]); б) тренировка (special 

training [MDTO]); в) природный дар (naturally 

good at something [MDTO]); г) учѐба (you get 

from experience, training, or study [MDTO]);  

6) форма выражения гибких навыков:  

а) физическое поведение; б) психологическое 

поведение (using your hands or your mind; 

physical or mental ability; know what to do in a 

particular situation [MDTO]); 

7) уровень развития гибких навыков 

(high level of skill; high degree of ability or skill 

[MDTO]). 

                                                                 
2OALDCE – Oxford Advanced Learners’ Dictionary 

of Current English Online. URL: https://www.oxford- 

learnersdictionaries.com/ (accessed: 12.12.2022). 
3CIDE – Cambridge International Dictionary of Eng-

lish Online. URL: https:// dictionary.cambridge.org/ (ac-

cessed: 12.12.2022). 
4MDTO – Macmillan Dictionary and Thesaurus On-

line. URL: http://www.macmillandictionary.com/ (ac-

cessed: 12.12.2022). 

https://www.macmillanthesaurus.com/accomplishment
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/work
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/lead_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/team_1
https://www.macmillanthesaurus.com/aptitude
https://www.macmillanthesaurus.com/aptitude
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Результаты проведѐнного исследования 

позволяют утверждать, что концепт гибких 

навыков имеет сложную организацию и яв-

ляется абстрактным. Следует отметить, что 

список приведѐнных характеристик не явля-

ется исчерпывающим. Тем не менее, он по-

зволяет оценить, насколько важно владение 

гибкими навыками. Как показывает концеп-

туально-дефиниционный анализ, источником 

гибких навыков может являться опыт, трени-

ровка, природный дар и учѐба. Следователь-

но, данный концепт может быть сформиро-

ван в сознании учащихся путѐм инкорпори-

рования его в педагогический дискурс. Ниже 

предлагается провести обзор работ по про-

блеме дискурса и, в частности, педагогиче-

ского дискурса для того, чтобы яснее понять, 

каким образом его можно эффективно ис-

пользовать в качестве инструмента формиро-

вания знаний о гибких навыках. 

Изучению дискурса посвящено множе-

ство исследований (работы В.И. Карасика, 

Н.Д. Арутюновой, Т.В. Ежовой и др.). Суще-

ствует большое количество определений, но в 

данном исследовании за основу взята концеп-

ция Н.Д. Арутюновой, согласно которой дис-

курс представляет собой связный текст в со-

вокупности с экстралингвистическими: праг-

матическими, социокультурными, психологи-

ческими и другими факторами; речь, рассмат-

риваемая как целенаправленное социальное 

явление, как компонент, участвующий во 

взаимодействии людей и механизмах их соз-

нания (когнитивных процессах)
5
.  

Типологии дискурса также строятся на ос-

нове разнообразных критериев. Так, В.И. Ка-

расик указывает на основные типы дискурса: 

персональный и институциональный [12, с. 5]. 

Особенностью второго является то, что он 

обнаруживается в рамках такого общения 

между людьми, которое регулируется нор-

мами данного социума. В его дальнейшей 

классификации институционального дискур-

са мы обнаруживаем педагогический дискурс 

в числе прочих типов (политический, дипло-

матический, административный, юридиче-

ский, военный, религиозный, рекламный, спо- 

                                                                 
5 Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистический 

энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. М.: 

Сов. энциклопедия, 1990. С. 136-137. 

ртивный, массово-информационный и др.) 

[12, с. 10].  

Т.В. Ежова отмечает, что «педагогиче-

ский дискурс – это динамическая система 

ценностно-смысловой коммуникации субъ-

ектов учебного процесса, которая объектив-

но существует и функционирует в образова-

тельной среде», а в качестве составляющих 

частей выделяет участников дискурса, пе-

дагогические цели, ценности и смысловой 

компонент
6
. Ю.Ю. Поспелова обозначает две 

основные цели педагогического дискурса, 

связанные 1) «с формированием структур 

знаний (концептов) в сознании обучаемых и 

усложнении уже имеющихся концептов за 

счѐт учебно-познавательной деятельности 

обучаемых; 2) с социализацией подрастающе-

го члена общества» [13, с. 307-308]. Как вид-

но из приведѐнных выше результатов иссле-

дований, грамотное проектирование педаго-

гического дискурса способно обеспечить 

формирование в сознании человека концепта 

гибких навыков.  

Суммируя приведѐнную выше информа-

цию о концепте как явлении и педагогиче-

ском дискурсе, можно утверждать, что в 

процессе обучения могут использоваться 

разные способы презентации изучаемого кон-

цепта и его закрепления в сознании учащихся: 

1) отдельными лексическими единицами для 

осознанного познания; 2) как знание, активи-

зируемое в различных контекстах (например, 

академические тексты о гибких навыках, 

дискуссии с преподавателем); 3) посредством 

формулировок заданий; 4) за счѐт оценки 

гибких навыков студентов со стороны пре-

подавателя с акцентом на те или иные харак-

теристики концепта в контексте выполнения 

различного рода заданий, требующих прояв-

ления этих способностей. В последнем слу-

чае речь идѐт об оценочной категоризации 

отдельных видов гибких навыков (например, 

навыков общения, навыков работы в коман-

де, навыков лидерства).  

Рассмотрим реализацию формирования 

концепта гибких навыков в рамках занятий по 

                                                                 
6 Ежова Т.В. Проектирование педагогического 

дискурса в высшем профессиональном образовании 

будущего учителя: автореф. дис. … д-ра пед. наук. 

Оренбург, 2009. С. 26. 
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английскому языку. Как отмечает К.Ю. Гера-

симова, «учебной дисциплиной, которая име-

ет обширный коммуникативный задел для 

создания продуктивного дидактического 

пространства педагогического дискурса, яв-

ляется «Иностранный язык» [14, с. 25].  

Во-первых, педагог и учащиеся могут 

обращаться к дефинициям лексических еди-

ниц со значением гибких навыков и их видов 

(soft skills – personal qualities that enable you 

to communicate well with other people 

[OALDCE]) и составлять концепт-карты 

(concept maps или topic maps), представляю-

щие собой «графический способ отражения 

логической связи внутри концепта, или меж-

ду концептами» [15, с. 245]. В этом случае 

концептуальные характеристики обнаружи-

ваются в статике, то есть не наблюдается вы-

движения какой-либо характеристики в по-

зицию доминирующей.  

Во-вторых, изучение языка подразумева-

ет работу с текстами, что является хорошей 

возможностью репрезентации гибких навы-

ков в контексте. Например, тексты в учебном 

пособии «Prepare. Level 3» из разделов LIFE 

SKILLS призваны сформировать знания об 

общении (Communication: Having a good 

conversation), критическом мышлении (Criti- 

cal thinking: Accepting other people’s opinions) 

и других гибких навыках
7
. Сюда же можно 

отнести непосредственно речевую деятель-

ность информативного характера, когда педа-

гог активизирует те или иные характеристики 

и субхарактеристики концепта в дискурсе. 

В-третьих, как было отмечено выше, не-

посредственный опыт человека служит ис-

точником формирования концепта. Учебный 

процесс подразумевает различные формы 

взаимодействия и работы, которые в боль-

шей или меньшей степени способствуют 

восприятию и закреплению характеристик 

концепта гибких навыков. Например, форму-

лировка задания Work in small groups, discuss 

your ideas and decide what present you will buy 

for your friend’s birthday в части формы рабо-

ты содержит характеристику концепта гиб-

ких навыков «навыки совместной работы» 

                                                                 
7 Rimmer W. Cambridge English Prepare! Level 3 

Student's book. Second Edition. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2021. 164 р. 

(work in groups), а формулировка самого за-

дания – характеристику «навыки общения» 

(discuss – to talk about a subject with someone 

and tell each other your ideas or opinions; com-

municate – to share information with others by 

speaking, writing, moving your body, or using 

other signals [CIDE]). Таким образом, следуя 

инструкции при выполнении задания, уча-

щиеся приобретают опыт использования на-

выков совместной работы и общения. 

В-четвѐртых, педагог может выражать 

оценку, применив лексические единицы, ре-

презентирующие оценочные категории гиб-

ких навыков как ориентиры для учащихся 

(good teamwork). В связи с этим нужно отме-

тить, что разработка оценочной категориза-

ции гибких навыков могла бы выявить кри-

терии оценивания и служить в качестве иде-

альной модели, ориентира для учащихся.  

 

ВЫВОДЫ 

 

Таким образом, поскольку осмысление 

мира происходит посредством процессов 

концептуализации и категоризации, с одной 

стороны, а педагогический дискурс является 

«ценностно-смысловым» источником и спо-

собен влиять на когнитивные процессы в хо-

де учебной коммуникации, с другой стороны, 

то представляется целесообразным включе-

ние концепта гибких навыков в педагогиче-

ский дискурс как инструмент ознакомления 

учащихся с этим относительно новым, но 

крайне важным в современном образовании 

явлением. Понимание концепта гибких на-

выков может служить фактором развития 

личности и влиять на его поведение и по-

ступки в той или иной ситуации. 

Перспективы дальнейших научных разра-

боток по данному вопросу связаны с оценоч-

ной категоризацией различных видов гибких 

навыков с целью представления их идеальной 

модели, а также с эффективными способами 

наиболее полной репрезентации характеристик 

концепта гибких навыков через грамотное по-

строение педагогического дискурса. 

Представление знаний о гибких навыках 

через педагогический дискурс необходимо 

для формирования личности, успешной в част-

ной и публичной сферах современной жизни.  

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/talk
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/subject
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tell
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/your
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/idea
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/opinion
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/share
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/information
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/others
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/speaking
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/moving
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/your
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/body
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/signal
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Эманация «мысли народной» Л. Толстого  

в творчестве Б. Окуджавы 

Евгений Евгеньевич ИВАНОВ  
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

664003, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 1 

 ayaom@list.ru 

Аннотация. Сфокусирован вопрос аксиологической роли русской литературы в создании 

гуманитарного образа России. Заострено внимание на кажущейся несовместимости паци-

фистских воззрений и позиций безусловной необходимости защиты Родины в Отечествен-

ных войнах. Произведено сопоставление позиций Л. Толстого и Б. Окуджавы по данной 

проблематике в свете концепции синтетической теории П.Н. Сакулина, определяющей пре-

емственность идей в культуре. Проанализированы диахронические различия в формирова-

нии образа русского народа как защитника своей земли ценой самопожертвования. Пробле-

матизируется смысл понятия «народ» в разные периоды исторического времени и его пре-

ломление в меняющемся социальном контексте. В этой связи фиксируется духовный инва-

риант, сохраняющий свою роль в культуре от А.С. Пушкина до наших дней. С опорой на 

тексты стихотворений Б. Окуджавы обосновано решение противоречий между пацифизмом, 

неприятием войны и защитой отечества как модусом спасения «земли» от вселенского зла, 

которое не привязано к какой-то определѐнной нации. Установлено, что у Л. Толстого на-

род-защитник метафоризируется в образе пчелиного роя ‒ в динамическом качестве, а у  

Б. Окуджавы та же идея предстаѐт в монолитно-фитоморфной форме древовидного «врас-

тания» в землю. Доказано, что Россия изображается в своѐм соприродном праве, а естест-

венное право на защиту места обитания от насильственного вторжения детерминирует гу-

манитарный образ России. Подчѐркнут всечеловеческий пафос отрицания агрессии в твор-

честве данных авторов.  
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Emanation of L. Tolstoy’s “folk thought”  

in the work of B. Okudzhava 
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Abstract. The issue of the axiological role of Russian literature in creating the humanitarian image 

of Russia is focused. Attention is focused on the seeming incompatibility of pacifist views and po-

sitions of the unconditional need to defend the Motherland in the Patriotic Wars. The positions of 

L. Tolstoy and B. Okudzhava on this issue are compared in the light of the concept of the synthetic 

theory of P.N. Sakulin, which determines the continuity of ideas in culture. The diachronic differ-

ences in the formation of the image of the Russian people as a defender of their land at the cost of 

self-sacrifice are analyzed. The meaning of the concept of “people” in different periods of histori-

cal time and its refraction in a changing social context are problematized. In this regard, a spiritual 

invariant is fixed, which retains its role in culture from A.S. Pushkin to the present day. Based on 

the texts of B. Okudzhava’s poems, the solution of the contradictions between pacifism, the rejec-

tion of war and the defense of the fatherland as a modus of saving the “land” from universal evil, 

which is not tied to any particular nation, is substantiated. It has been established that L. Tolstoy 

metaphorizes the people-defender in the image of a bee swarm – in a dynamic quality, while  

B. Okudzhava presents the same idea in a monolithic-phytomorphic form of a tree-like “growing” 

into the ground. It is proved that Russia is depicted in its natural right, and the natural right to pro-

tect the habitat from violent invasion determines the humanitarian image of Russia. The all-human 

pathos of denial of aggression in the work of these authors is emphasized. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сложность положения вещей в окру-

жающей реальности актуализирует творчест-

во писателей, которые внешне выглядят не-

последовательными. Общим для Л. Толстого 

и Б. Окуджавы является не только неприятие 

войны, включая пацифизм, но и то, что их 

имена ассоциируют с текстами патриотиче-

ского содержания, которые по праву можно 

назвать народными. Выбор для сравнения  

Л. Толстого, автора масштабной эпической 

формы, и Б. Окуджавы, известного преиму-

щественно задушевными песнями, обуслов-

лен тем, что ставилась цель показать непре-

рывность русского Логоса, которая не зависит 

от жанрово-родовых параметров. И тот и дру-

гой знают войну из жизненного опыта, так как 

они участвовали в военных действиях. Тем 

более что в творчестве Б. Окуджавы можно 

говорить о жанрово-родовой конвергенции, 

так как «своеобразная отрешѐнность автора 

предопределяет одновременно и театраль-

ность лирики, и еѐ прозаизацию, достигаю-

щую иногда эпопейного масштаба» [1, с. 67]. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

С.С. Бойко справедливо указывает на 

одну из характерных черт творчества поэта: 

mailto:ayaom@list.ru
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«открытость художественной системы Окуд-

жавы к разнообразию текстов культуры при 

сохранении самобытности» [2, с. 14]. Для 

диссипативного (открытого) понимания 

«мысли народной» предлагается релятивист-

ский подход, который позволяет устойчивое 

значение слова «война» дать в контекстуаль-

ной актуализации. Так, война 1806–1807 гг. 

противоположна по своей сути войне 1812 г. 

И отвращение к ней, возникшее у толстов-

ских героев, оправданное в первом случае, 

оказывается недопустимым во втором. О 

«мысли народной» как топосе наследия Тол-

стого написано много. И мы не станем под-

вергать сомнению сложившуюся точку зре-

ния. В качестве гипотезы данной работы вы-

ступает положение о том, что противоречие 

пацифизм/патриотизм не является неразре-

шимым, а, демонстрируя принцип дополни-

тельности, создаѐт целостность представле-

ния о войне и мире в преломлении близких 

по духу авторов.  

Дискретная масса индивидуализирован-

ных сознаний или личностей во время войны 

переходит в «роевое» состояние, в коллек-

тивный субъект как единое целое, в котором 

самостные различия людей теряют свою зна-

чимость. Возникает аксиология другого 

уровня, исключающая на время пребывания 

в «рое» убеждения, в мирное время вполне 

естественные.  

Чтобы тексты время от времени обнов-

лялись, их необходимо заново пересматри-

вать. Это утверждение касается и терминов. 

Одна и та же дефиниция в разной системе 

отчѐта может превратиться в свою противо-

положность. «Пацифизм» в мирное время и в 

военных периодах истории, когда насильст-

венное противостояние людей не связано с 

защитой Отечества (например, гражданская 

война), коннотируется безусловно положи-

тельно, а во время справедливого сопротив-

ления захватчикам пацифизм неблагороден, 

бесчестен и скорее трусость, чем гуманисти-

ческий паттерн. Энантиодромичность (по 

Гераклиту) «мысли народной» как нелиней-

ного феномена уходит своими корнями ещѐ в 

агиографическую традицию, когда русские 

святые в мирное время созидали и служили 

богу, а в тяжѐлые для народа времена, нару-

шая христианскую заповедь «не убий!», бра-

лись за оружие, как, например, Александр 

Невский, поскольку служение богу и служе-

ние народу в русском самосознании корре-

лируют.  

В задачи исследования входило показать 

не только органичность кругозоров Л. Тол-

стого и Б. Окуджавы русской картине сози-

дательного мира, но и их общегуманитар-

ный, всечеловеческий характер; продемонст-

рировать развитие «мысли народной» как 

социоприродной гармонии, которая у Л. Тол-

стого выражена в роевом феномене, а у  

Б. Окуджавы в связи с архетипом матери-

земли. Для их выполнения задействован 

культурно-исторический, компаративистский 

и феноменологический методы анализа. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Культурные смыслы, ценности и идеалы 

русского народа с наибольшей очевидностью 

и силой транслирует русская литература.  

П.А. Кропоткин считал, что «русская литера-

тура представляет такие богатейшие сокро-

вища оригинального поэтического вдохнове-

ния; в ней чувствуются свежесть и юность, 

которые отсутствуют в более старых литера-

турах» [3]. Вслед за синтетической теорией 

П.Н. Сакулина, который постулировал «за-

кон внутреннего единства» национальной 

литературы, «мы хотим только взять в орга-

нической цельности те явления, которые по 

природе своей связаны между собою, но изу-

чаются нами разрозненно»
1
. Нам уже прихо-

дилось отмечать, что «автор как создатель 

«художественного мира» – носитель системы 

взглядов, которая работает в контексте куль-

турных кодов, а миссия писателя – не раз-

брасывать, а собирать камни, но по «иному», 

чем почитаемые им предшественники в ли-

тературе» [4, с. 18]. Процитируем П.Н. Саку-

лина: «…то, что вошло однажды в культурное 

и литературное сознание, так или иначе будет 

проявлять себя вплоть до наших дней»
2
. Ис-

ходной позицией в нашем исследовании стало 

признание Л. Толстого, который «в «Войне и 
                                                                 

1 Сакулин П.Н. Синтетическое построение исто-

рии литературы. М.: Мир, 1925. С. 34. 
2 Там же. С. 85. 
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мире» любил мысль народную, вследствие 

войны 12-го года»
3
. Современные интерпре-

таторы определяют «мысль народную» как 

«единство народа, согласие между людьми, 

братство, милосердие друг к другу, патрио-

тизм» [5, c. 208].  

При сохранении духовных констант из-

менѐнная картина глобального мира оказала 

влияние на художественность, присущую ли- 

тературе неклассической парадигмы. Эмана-

ция идей классики в современную литерату-

ру сопровождается их обновлением при воз-

никновении новых стилевых и мировоззрен-

ческих свойств. И хотя «связь лирического 

мира Окуджавы с толстовским космосом на-

чинается на уровне самых общих ценност-

ных оснований и корней» [6, с. 26], вопло-

щение «мысли народной» у Л. Толстого и  

Б. Окуджавы не совпадают.  

У Л. Толстого высшей онтологической 

формой существования человека есть «жизнь 

стихийная, роевая, где человек неизбежно ис-

полняет предписанные ему законы»
4
. В его 

репрезентации народа подчѐркиваются ди-

намический и энергический компоненты, ко-

торые выражены в словах солдата Пьеру: 

«всем народом навалиться хотят»
5
. В этом и 

состоит сокрушительная и необоримая сила 

«роя» в момент защиты государства, хотя в 

мирное время рой летающих насекомых вы-

глядит идиллической утопией. Если идти 

дальше в бестиарном отождествлении, то 

ярость всенародная ближе всего к разъярѐн-

ной реакции на вторжение в улей пчѐл, так 

как именно эти существа олицетворяют «са-

мопожертвование и тотальное самоотверже-

ние» [7, с. 541]. 

Кульминацией «роевого» эффекта в 

«Войне и мире» мы полагаем не только объ-

единение разрозненных в мирное время ари-

стократического и низшего сословий, но и 

то, что простонародные персонажи становят-

ся учителями жизни для высоколобых интел-

лектуалов. Наиболее яркой фигурой в этом 

отношении предстаѐт образ мудрого Платона 
                                                                 

3 Толстая С.А. Дневники: в 2 т. М.: Худож. лит., 

1978. Т. 1. C. 502. 
4 Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 22 т. М.: Худож. лит., 

1980. Т. 6. C. 10. 
5 Там же. C. 198. 

Каратаева, который живѐт в не зависимости 

от просветительских ловушек сиюминутного 

прагматизма Запада, а в перспективе вечно-

сти. Он утверждает, что всѐ решается «не 

нашим умом, а божьим судом». Внутри выс-

шего сословия, однако, не все способны 

слиться с народом. Только «любимые персо-

нажи» Л. Толстого (Ростовы, Болконские, 

Пьер Безухов) воспринимают народный век-

тор как экзистенциальный выбор. Формули-

ровку Ф. Достоевского в письме к брату  

M. Достоевскому 31 октября 1838 г. можно 

транспонировать и на «мысль народную»: 

«Ум – орудие, машина, движимая огнѐм ду-

шевным»
6
. «Огонь душевный» в националь-

ном теле-рое простого народа близок к при-

роде, а «ум» ‒ машина прогресса, который 

осуществляют образованные герои. В объе-

динении этих двух элементов состоит един-

ственный положительный эффект военного 

бедствия. Иллюзорный блеск светской жизни 

с еѐ подражанием французским образцам под 

трагическим очищением войны меняется на 

истинный свет единения с народом. 

Время Б. Окуджавы ещѐ более акценти-

ровало проблему насилия после Гражданской 

войны, сталинских репрессий и Второй ми-

ровой войны. Это повлияло на гражданскую 

позицию его лирического героя в отношении 

к народу. Если у А.С. Пушкина смысловые 

пары «поэт и толпа» и «народ и власть» раз-

делены, а у Л. Толстого центральным вопро-

сом ставится роль личности в истории, то в 

творчестве Б. Окуджавы все эти три момента 

в поле зрения лирического я как части мно-

госоставного феномена, который не ограни-

чивается пределами России. После успехов 

русской словесности в XIX веке уже не было 

необходимости в утверждениях о соответст-

вии наших культурных кодов западным. 

Окуджавский лирический герой многоипо-

стасен, он помнит о своих кавказских корнях, 

он воспевает столицу России Москву («арбат-

ский текст») и он человек мира, житель пла-

неты. Согласимся с наблюдением И.В. Куку-

лина: «Идентичность в неподцензурной ли-

тературе или в постсоветском обществе все-
                                                                 

6 Достоевский Ф.М. Собр. соч.: в 15 т. Л.: Наука, 

1996. Т. 15. C. 14. 
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гда оказывается неконвенциональной, «не по 

правилам»: она даѐт человеку чувство обре-

тѐнного пути, историчности собственного 

существования и именно поэтому вырывает 

его из общества и даже противопоставляет 

обществу» [8]. Образ народа в поэзии  

Б. Окуджавы неоднозначен. Патриархальная 

модель «хозяин и работник» (Л. Толстой) как 

единый организм в момент смертельной 

опасности в бесклассовом обществе не нахо-

дит места. Его сегрегация народа ближе к 

пушкинской: подобие народа в виде толпы 

холопов («Мне русские милы из давней про-

зы»
7
 (далее в тексте цитируются стихи из 

этого издания), «Мнение пана Ольбрыхско-

го»
8
) и «русские» как великая нация, давшая 

миру плеяду гениев и потенциирующая на-

дѐжную защиту своей земли во время напа-

дения внешнего врага. Б. Окуджава не идеа-

лизирует народ в мирное время, в отличие от 

Л. Толстого, но оба писателя изображают 

феномен отечественной войны по сути оди-

наково ‒ как время сплочения неоднородных 

и конфликтующих в мирное время слоѐв на-

селения. Война, являясь всемирным злом, 

собирает нацию в кулак, а значит, духовные 

ресурсы народа в мирное время скрыты и 

аккумулируются только в отдельных его 

представителях, таких как декабристы, Циол-

ковский, Гейне, Моцарт, круг друзей поэта ‒ 

шестидесятники. Это некая общечеловече-

ская гуманитарная элита «мирового древа» с 

разными корнями. По мнению Д.О. Курилова, 

«от романтического искусства поэт перенима-

ет обострѐнное чувство личности, в просвети-

тельской же этике ему близко соположение 

нравственного и природного» [9, с. 14]. 

В мирное время актуализируется поня-

тие «человечество», фрактально состоящее 

из народов, содержащих общую духовную 

матрицу. Гений Л. Толстого инициировал 

данную идею в историософском отступлении 

в «Войне и мире», когда он называет исто-

рию «бессознательной, общей, роевой жиз-

нью человечества»
9
. То есть классик дейст-

                                                                 
7 Окуджава Б.Ш. Стихотворения. СПб.: Академи-

ческий проект, 2001. С. 518. 
8 Там же. С. 497. 
9 Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 22 т. М.: Худож. лит., 

1980. Т. 6. C. 10. 

вие роевого закона как имманентного для 

русского народа в защите своего Отечества 

экстраполирует на всѐ человечество, не вы-

пячивая Россию как уникальный феномен.  

В таком миролюбивом подходе Россия не 

противопоставляется народам западного ми-

ра, а, наоборот, интегрируется в гуманисти-

ческую модель существования всего челове-

чества как единого целого. 

Для творчества Б. Окуджавы характерна 

поликультурность и глубокая восприимчи-

вость современности. Свою жизнь после ра-

нения в 1942 г. он осознаѐт как подарок 

«Провиденья» и пишет о долге перед невер-

нувшимися с полей сражений, который по-

нимается им как ответственность литератора 

за сказанные в поэзии слова. В стихотворе-

нии «Поздравьте меня, дорогая: я рад, что 

остался в живых» он пишет: 

 
И так всѐ сошлось, дорогая: наверно, я там  

не сгорел,  

чтоб выкрикнуть здесь, догорая, про то,  

что другой не успел. 
 

Но вместо пушкинского императива 

«глаголом жечь сердца людей», лирическое я 

Б. Окуджавы склонно к христианско-покаян- 

ным декларациям: 

 
История нам кажется дурной.  

А сами мы?.. А кто тому виной?..  

Скорей назад, покуда вечер поздний 

 

Я знаю этот мир не понаслышке:  

я из него пророс,  

но за его утраты и излишки  

с меня сегодня спрос.  

Мне русские милы из давней прозы 

 

Еврей, о России тоскующий,  

на совести горькой моей  

Под крики толпы угрожающей 

 

Простите меня, турки-месхетинцы!  

Простите меня, крымские татары! 

Я рад бы был покоем восхититься 

 

В отличие от А. Пушкина, лирическое я 

адресует свои пронзительные послания не 

«толпе», а еѐ жертвам:  
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Когда-нибудь предъявят счѐт потомки  

мне одному... Я вас прошу; простите!  

Я рад бы был покоем восхититься 

 

Народность у Б. Окуджавы не нацио-

нальный феномен, а место рождения и язык 

коммуникации, который он манифестирует 

как «вместилище любви и до и после нас» 

(«Мнение пана Ольбрыхского»: 
 

Да, я москвич, и там мой дом, и сердце,  

и броня… 

Японская фантазия 

 

Процитируем Н.В. Ковтун: «Произведе-

ния Б. Окуджавы, как правило, вписывают в 

классическую традицию, пронизанную анти-

военным пафосом, восходящую к творчеству 

Л.Н. Толстого…» [10, с. 238]. Образ войны у 

Б. Окуджавы изображается в двух планах, 

которые существуют параллельно, не созда-

вая коллизии между собой. Во-первых, это 

вселенское зло, во-вторых, это «мысль на-

родная» по Л. Толстому ‒ безусловная обя-

занность гражданина:  
 

Товарищ мужчина,  

а всѐ же заманчива доля твоя:  

весь век ты в походе. 

Песенка о пехоте 

 

Как полагает М.А. Александрова, лири-

ческий герой «задумывается о природе вой-

ны как таковой» [11, с. 458]. Поэтому у  

Б. Окуджавы часто встречается риторика не-

приятия насилия в еѐ легитимных формах: 
 

Нас ведь создал Бог для счастья  

каждого в своѐм краю.  

Отчего ж глухие страсти  

злобно сводят нас в бою?  

От войны войны не ищут 

 

В стихотворении «Всему времечко своѐ: 

лить дождю, Земле вращаться» читаем: «Гор-

дых гимнов, видит Бог, я не пел окопной ка-

ше». Иллюзия военной романтики у Б. Окуд-

жавы развенчивается, подаѐтся в ирониче-

ском ключе: «Бумажный солдатик», «Песен-

ка весѐлого солдата», «Старый король», 

«Оловянный солдатик моего сына», «Воен-

ные портняжки», «Батальное полотно», «Дер-

зость, или разговор перед боем», «Ирониче-

ское обращение к генералу», «Аты-баты шли 

солдаты», «Солнышко сияет, музыка игра-

ет», «Примета». В любовной лирике поэта 

военные мотивы конверсируются в любов-

ные, ведущие к порождению, а не истребле-

нию людей: «Часовые любви на Смоленской 

стоят», «То падая, то снова нарастая».  

Б. Окуджава за ура-патриотизмом, бравурно-

стью и романтикой войны показывает еѐ ис-

тинную картину: 
 

Твои лихие кони 

не смогут ничего: 

ты весь – как на ладони, 

все пули – в одного. 

Не верь войне, мальчишка 

 

Солдат идѐт с винтовкой, врага он не боится.  

Но вот какая странность в душе его творится:  

он пушки ненавидит, и войнам он не рад. 

Не каждому поэту удача выпадает 

 

Ах, что-то мне не верится, что я, брат, убивал.  

А может, просто вечером в кино я побывал?  

И не хватал оружия, чужую жизнь круша,  

и руки мои чистые, и праведна душа. 

Ах, что-то мне не верится, что я, брат, воевал 

 

В стихотворении «А мы с тобой, брат, из 

пехоты» «мысль народная» как эманация 

толстовской идеи у Б. Окуджавы реализуется 

в лексеме «брат». Защитники Родины ‒ бра-

тья и сѐстры матери-земли, независимо от 

национальности, а убитые пребывают в веч-

ности. Идея защиты Родины как праведного 

общего дела транслируется в ряде стихотво-

рений: «Распахнуты дома. Безмолвны эта-

жи», «Моѐ поколенье», «Воспоминание о 

Дне Победы».  

У И.И. Плехановой читаем: «Русская ге-

нетическая память латентно-самобытна: она 

не воинственна, еѐ трагизм питается не нена-

вистью, но стойкостью перед давлением из-

вне» [12, с. 113]. В ряду «ключевых субъек-

тов поэзии Б. Окуджавы» ставится «Солдат», 

который «выполняет конститутивную роль 

по отношению к категориям времени и про-

странства» [13, с. 41]. Лирический хронотоп, 

отразивший тему противодействия захватчи-

ку, у Б. Окуджавы обладает идиостилевой 

индивидуальностью. Если «мысль народная» 
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у Л. Толстого воплощена в динамическом 

модусе «навалились», то имагинативность 

поэтики Б. Окуджавы сопрягается с семиози-

сом растительного мира, по-друидски древо-

видно. Жизнь дерева ‒ медитация, образец 

созерцательности и несуеты. Поэт – стран-

ник, путник и философ: «Много ли нужно 

человеку, идущему по земле?», «Сыпь, вечер, 

звѐзды. Сыпь», «Ходьба – длинноногое чудо 

дорог», «Утро в Тбилиси», «От нервов ли, от 

напряженья», «Пешеходов родословное дре-

во», «На белый бал берѐз не соберу».  

В стихотворении «Чудесный вальс», на-

пример, передано медиативное слияние че-

ловека с миром деревьев:  
 

А музыкант играет вальс. И он не видит  

ничего.  

Он стоит, к стволу берѐзовому прислонясь  

плечами.  

И берѐзовые ветки вместо пальцев у него,  

а глаза его берѐзовые строги и печальны.  

А перед ним стоит сосна, вся в ожидании  

весны.  

А музыкант врастает в землю... Звуки вальса  

льются...  

И его худые ноги как будто корни той сосны –  

они в земле переплетаются, никак  

не расплетутся. 

 

Если в мирное время виталистическое 

укоренение героя контаминировано с музы-

кальным трансом, то мир войны – это выж- 

женная земля, беззвучный мортальный мир-

навь, что представлено в песне «Белорусский 

вокзал», ставшей из-за своей архетипической 

глубины одним из лучших музыкальных тек-

стов о подвиге русского народа: 
 

Здесь птицы не поют,  

деревья не растут,  

и только мы, плечом к плечу,  

врастаем в землю тут.  

Горит и кружится планета,  

над нашей родиною дым,  

и, значит, нам нужна одна победа,  

одна на всех, мы за ценой не постоим. 

 

Война у Б. Окуджавы ассоциируется с 

неподвижностью фатального зла. В системе 

образов его поэтики ходьба и движение по 

дорогам коннотируют жизненный путь, а ста-

тика войны вызывает адекватную партиципа-

цию, которая монументально преграждает 

путь злу. Динамический модус противодейст-

вия насилию (дух), воспринятый Б. Окуджа-

вой из «мысли народной» Л. Толстого, уси-

ливается статическим фактором, который 

символизирует восточный компонент рус-

ского евразийства (душа). Лирический герой 

Б. Окуджавы не только персонификация «на-

родной дубины», сокрушающей врага, он и 

живой древовидный щит-заслон, сквозь ко-

торый никому не удастся пройти. Таким об-

разом, идеологическая составляющая пове-

ствующего я, номинируемая «шестидесятни-

четвом», в лирике Б. Окуджавы предстаѐт 

злободневным поиском выхода из тупика 

бесконечных войн, которые ведѐт человече-

ство. Она растворяется в вечном образе ан-

тимилитаристского, многонационального, 

креативного народа, который находится в 

гуманитарном поиске, порой жертвуя своим 

благополучием. Лирический герой подклю-

чѐн и к духовным исканиям А. Пушкина и  

Л. Толстого, и к вселенской антинасильствен-

ной матрице, которая обозначена у Б. Окуджа-

вы лексемой «планета» как часть космоса, и 

к «нашей родине», которую следует («а зна-

чит») спасать от смертельного «огня» любой 

«ценой». Образ русского солдата деклариро-

ван в его спасательной и защитной функции 

на фоне всемирного бедствия как самопо-

жертвование мы-народа и образец служения 

идеалам добра и справедливости.  

 

ВЫВОДЫ 

 

Как заметила исследователь прозы  

Л. Толстого К.А. Нагина, «отказ от индиви-

дуальности, радостное подчинение естест-

венно-стихийному, экстатическое ощущение 

радости от свершающегося бытия» присутст-

вует ещѐ в «Казаках» [14, с. 238]. К сожале-

нию, и до сих пор «рай на земле» только 

прекраснодушная утопия, транслируемая 

русской литературой в мировую культуру.  

В конце творческого пути Б. Окуджава напи-

сал следующие строчки: 
 

Всякая жизнь на земле – волшебство.  

Болью земли своей страждем и мучимся,  
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а вот соседа любить своего  

всѐ не научимся, всѐ не научимся. 

 
Под «соседом» здесь имеется в виду 

всемирный и всенародный землянин, кото-

рый не оставлен «надеждой» и «гордым и 

горьким, и острым как гвоздь, карим и стра-

ждущим глазом человечества». Толстовская 

«мысль народная» вписывается в художест- 

 

венную картину мира Б. Окуджавы, прирас-

тая значением всенародного единения в гло-

бальном, хотя и далѐком от совершенства 

мире. «Мысль народная» в общем гумани-

тарном контексте преемственности идей  

Л. Толстого в поэзии Б. Окуджавы выходит 

за рамки военно-патриотической тематики в 

область феноменологии и антропологии, в 

широкое культурологическое поле.  
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Поэзия В.Г. Руделѐва в контексте лингвоэкологии эпохи “post” 
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Аннотация. Поставленаактуальная проблема культурной памяти и еѐ современных интер-

претаций в научном и художественном дискурсах. Целью исследования является анализ об-

разов культурной памяти, трактуемых как поэтологический ресурс лирики В.Г. Руделѐва. 

Объектом исследования служит художественная структура лирики эпохи “post”. В основе 

методики исследования материала лежит комплексный подход, сочетающий в себе элемен-

ты культурно-исторического, сравнительно-исторического и поэтологического методов.  

В ходе последовательного рассмотрения смыслового и поэтологического содержания ре-

презентативных лирических текстов В.Г. Руделѐва доказано, что характерная для лингво-

экологии постиндустриальной эпохи обращѐнность к артефактам прошлого в идиостиле 

конкретного автора не обязательно свидетельствует о мировоззренческой близости к по-

стмодернизму. В случае с лирикой В.Г. Руделѐва, запечатлевшей свойства творческой лич-

ности поэта, учѐного и университетского профессора, апелляция к прецедентным феноме-

нам гуманитарной культуры продиктована стремлением способствовать утверждению до-

верия к возможностям человека и тем самым противостоять идеологемам постмодерна. 

Практическая значимость и перспективы исследования состоят в возможности их использо-

вания для дальнейшей разработки научной концепции лингвоэкологии эпохи “post”, а также 

путѐм внедрения полученных результатов в образовательный процесс, для проведения се-

минаров по современной поэзии. 

Ключевые слова: культурная память, поэзия, лирика, Руделѐв, лингвоэкология, посткуль-

тура, эпоха “post” 
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Abstract. The actual problem of cultural memory and its modern interpretations in scientific and 

artistic discourses is posed. The aim of the study is to analyze the images of cultural memory, in-

terpreted as a poetological resource of V.G. Rudelev. The object of the study is the artistic struc-

ture of the lyrics of the “post” era. The material research method is based on an integrated ap-

proach that combines elements of cultural-historical, comparative-historical and poetological me-

thods. In the course of a consistent consideration of the semantic and poetological content of rep-

resentative lyrical texts by V.G. Rudelev, it is proved that the appeal to the artifacts of the past in 

the idiostyle of a particular author, which is characteristic of the linguoecology of the post-

industrial era, does not necessarily indicate an ideological proximity to postmodernism. In the case 

of the lyrics of V.G. Rudelev, who captured the properties of the creative personality of a poet, 

scientist and university professor, the appeal to the precedent phenomena of humanitarian culture 

is dictated by the desire to promote confidence in human capabilities and thereby resist the ideolo-

gemes of postmodernity. The practical significance and prospects of the study lie in the possibility 

of using them for further development of the scientific concept of linguoecology of the “post” era, 

as well as by introducing the results obtained into the educational process, for conducting seminars 

on modern poetry. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Во второй половине минувшего столетия 

мировая художественная словесность (по 

крайней мере, та еѐ часть, которая основыва-

ется на европейской традиции) обнаруживает 

отчѐтливое стремление апеллировать в твор-

ческом процессе не к реальности, а к ранее 

созданным культурным текстам (литератур-

но-художественным и научным), ибо сама 

человеческая возможность постигать смыслы 

реальности вступает в эру недоверия. Тем 

самым создаются условия для новой пробле-

матизации культурной памяти и актуализа-

ции еѐ рассмотрения в контексте современ-

ной культуры “post”. В эти годы Ж. Деррида 

обосновывает концепцию логоцентрического 

развития европейской мысли, согласно кото-

рой специфика работы человеческой памяти 

состоит в том, что она бесконечно усложняет 

реальность. В связи с этим нет и не может 

быть никакой уверенности в том, что перво-

источник не был многократно искажѐн в 

процессе его осмысления. Само возникнове-

ние знака, считает Ж. Деррида, лишает чело-

века возможности «встретить где-то реаль-

ность в чистом виде» [1, с. 230]). Так рожда-

ется ключевое для культуры “post” представ-

ление об эпистемологической неуверенно-

сти, разделяемое такими разными теоретика-

ми этой эпохи, как Ж. Деррида, М. Фуко,  

Ж. Лакан, Ж. Делез, Р. Барт и др. Им прису-
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ще и общее представление о «децентриро-

ванном мире». Определяя мироотношение 

современного человека, известный теоретик 

постмодернизма И.П. Ильин [2] ссылается на 

голландского критика X. Бертенса, назвав-

шего его основным свойством «радикальное 

эпистемологическое и онтологическое со-

мнение» [3, р. 28]. Любое доступное челове-

ку знание трактуется в этой системе коорди-

нат как результат отдельной точки зрения, 

которую выбрал наблюдатель. Смена точки 

зрения влечѐт за собой кардинальное изме-

нение самого этого знания. Эта мысль  

Ж. Деррида усугубляется его же рассужде-

нием о том, что «... хотя «...внетекстовой ре-

альности вообще не существует» [1, с. 313], 

есть «целый ряд различных отношений в 

зависимости от того, какая часть означаю-

щего притворяется нерастворимым слоем 

означаемого» [1, с. 315]. Из этого следует, 

что текст обладает способностью разыгры-

вать собственную знаковую реальность, ко-

торая никак не связана с реальностью объ-

ективной. В зависимости от культурного 

опыта каждый играющий на этом поле вы-

страивает собственную реальность. Отсюда 

и ещѐ один знаменитый вывод Ж. Деррида: 

«...Письмо как мнемотехническое средст-

во... означает забвение» [1, с. 156]. Пробле-

матизированная в этом ключе идея культур-

ной памяти находит своѐ отражение в худо-

жественном дискурсе.  

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Целью исследования является анализ об-

разов культурной памяти в лирической по-

эзии В.Г. Руделѐва. Данная цель реализуется 

на основе решения задач рассмотрения ре-

презентативных лирических текстов поэта в 

контексте современной лингвоэкологии, в их 

сопоставлении с поэзией русских концептуа-

листов. Вместе с тем для решения вопроса о 

мировоззренческих основах образов куль-

турной памяти в поэзии В.Г. Руделѐва к ана-

лизу привлекаются научные тексты этого 

поэта. В методике исследования сочетаются 

элементы культурно-исторического, сравни-

тельно-исторического, поэтологического ме-

тодов и подходов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Как известно, писатели постмодернизма 

склонны моделировать художественную кар-

тину мира не на основе объектов реальности, 

а на основе еѐ образов, уже осмысленных 

ранее в искусстве или науке.  

Если говорить о поэзии, то с последней 

трети XX века обращение к уже созданным 

культурным феноменам для передачи лири-

ческого переживания обретает тотальный 

характер. Российские поэты, концептуалисты 

и постмодернисты (Дм. Пригов, Б. Кенжеев, 

Т. Кибиров, В. Пеленягрэ, А. Драгомощенко 

и др.) активно используют в своѐм творчест-

ве интертекстуальные отсылки к русской ли-

тературе (Пушкин, Мандельштам), к зару-

бежной литературе разных эпох (Шекспир, 

французская куртуазная поэзия, английский 

модернистский роман), к советским газетным 

и сегодняшним рекламным клише, к антич-

ной истории и мифологии. Так, в известном 

стихотворении Т. Кибирова «Романс-чечѐтка» 

легко распознаются отсылки к А. Кольцову, 

А. Пушкину и А. Платонову («На заре ту-

манной юности»), к слоганам советской эпо-

хи («Готов к труду и обороне»), к лириче-

скому мотиву нескольких эстрадных песен, 

советской и современных («…твой свет на 

восьмом этаже…»); у А. Драгомощенко – к 

известному модернистскому тексту Г. Стайн 

(«The sun moves so fast» – «Быстрое солнце»). 

Примеры можно множить.  

Разумеется, обращения русских и зару-

бежных писателей к известным художест-

венным образам прошлого имели место и во 

времена классической художественности. 

Однако они использовались преимуществен-

но для характеристики персонажей и пред-

ставляли собой их сопоставления с литера-

турными либо мифологическими героями. 

Культурные ассоциации нередки и в тради-

ционной пейзажной образности. При этом 

набор культурных текстов, служивших ре-

сурсами для поэтических ассоциаций, был 

ограничен античными либо библейскими ис-

точниками. В лирической поэзии эпохи 

“post” вновь актуализируется импрессиони-

стическая фиксация быстро меняющихся, не 

всегда поддающихся отчѐтливому выраже-
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нию, неясных, онейрических состояний че-

ловека и мира, характерная для модернист-

ской эпохи. Только теперь в лингвокультуре 

пост всѐ отчѐтливее отмечается «постмодер-

ное» стремление воссоздавать эти состояния 

за счѐт обращения к уже имеющимся куль-

турными текстами, а не ассоциировать их с 

живыми человеческими чувствами и мысля-

ми. Постмодернистское представление о 

принципиальной невозможности любых по-

пыток постигнуть реальность («означае-

мое»), о его сокрытии под массой «означаю-

щих» напластований диктует потребность в 

манипулировании уже созданными знаками, 

чьѐ содержание, как минимум, подтверждено 

самой историей их функционирования в ис-

кусстве или науке.  

Обращения к культурным текстам про-

шлого имеются и в поэзии В.Г. Руделѐва. 

Другое дело – на каких мировоззренческих 

основаниях совершаются такие обращения. 

Рассмотрим в этом ракурсе итоговую поэти-

ческую книгу В.Г. Руделѐва «Полѐт золотой 

стрекозы в саду Поэта»
1
, имеющую для нас 

особую ценность, так как она составлена са-

мим автором. Эта книга, состоящая из 15 раз-

делов, включает в себя стихотворения и по-

эмы, создававшиеся с середины 1950-х до 

2015 гг. Все они, кроме тех, что включены в 

последний раздел книги, ранее опубликова-

ны в сборниках В.Г. Руделѐва, издававшихся 

с 1991 по 2015 г. 

Вот некоторые примеры. Как уже прихо-

дилось говорить по другим поводам, в стихо-

творении «Одуванчик (2010), вполне в духе 

культуры ”post”, автор намеренно обнажает 

поэтический приѐм: природный образ конст-

руируется не из характеристик природного 

мира, а на основе историографических либо 

мифологических и литературных ассоциа-

ций. Одуванчик довольно неожиданно соот-

носится с образом Дон Кихота, бесстрашного 

и благородного борца за идею, традиционно 

связанного в читательском сознании с целым 

комплексом смыслов (о высокой ценности 

бескомпромиссной нравственной позиции, о 

                                                                 
1 Руделёв В.Г. Полѐт золотой стрекозы в саду По-

эта. Тамбов: Студия печати Галины Золотовой, 2015. 

208 с. Далее в тексте цитируется это издание с указа-

нием страниц. 

многочисленных рисках обладателя такой 

бескомпромиссности, о жесткости противо-

стояния нравственного императива и мо-

рального релятивизма и проч.). Далее с обра-

зом Дон Кихота сопрягается образ князя 

Игоря, бесстрашного воина за единство Рус-

ской земли, который, по версии автора, был 

предан и пленѐн половецким ханом Конча-

ком. Непомерная доверчивость князя Игоря, 

едва не стоившая ему жизни, легла тяжким 

бременем на моральное состояние русского 

войска и, кажется, поставила предел дости-

жению главной цели его жизни. Далее следу-

ет ассоциация одуванчика с мифологическим 

образом Икара: «…свиданья с солнцем жаж-

дущий Икар» (с. 130). «Авторская ремарка о 

времени и месте создания стихотворения: 

«13 ноября 2010 года. У дверей нового зда-

ния Университета имени Г.Р. Державина», – 

рождает ещѐ новые смыслы, дополняющие 

уже обозначившийся художественный образ. 

А именно – романтическое бесстрашие куль-

турного героя такого типа одновременно и 

бесплодно и плодовито. Оно влечѐт за собой 

неотвратимую гибель, ведь ноябрь – месяц 

поздней осени («Уж в двух шагах карающий 

Декабрь»). Но это – исход одной, отдельной 

жизни. Тогда как в масштабах «большого 

времени» (М.М. Бахтин) за ноябрьским пред-

зимьем, грозящим смертью всему живому, 

непременно придѐт весеннее возрождение» 

[4, с. 626-627]. В заключительном четверо-

стишии происходит ревизия всех предшест-

вующих характеристик: многосмысленность 

поэтической метафорики (быть может, избы-

точная) и восторженность лирического героя 

(быть может, излишняя) снижается ирониче-

ским комментарием: «О, сколько радужных 

ассоциаций! / И взглядом оторваться не могу / 

на мысленном зелѐном берегу, / в восторге от 

берѐзовых оваций…» (с. 130). 

В стихотворении «Боярышник» (2010), в 

этой книге соседствующем с «Одуванчиком» 

(тем самым они бросают друг на друга отсве-

ты смыслов), использован тот же приѐм, от-

сылающий не к природным реалиям, а к 

культурным текстам. Аллюзия на рокайль-

ный сюжет о запретной любви юного Керу-

бино («Боярышника») «запускает механизм» 

быстро меняющихся культурных ассоциа-
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ций: с извечной детскостью гения, с юной 

жадностью, поглощающей новые жизненные 

впечатления, и с судьбой гениального поэта, 

вынужденного довольствоваться не подо-

бающей его личностному величию ролью 

камер-юнкера. Однако здесь нет авторской 

самоиронии, нет и подчѐркнутого обнажения 

поэтического приѐма – апелляции к инокуль-

турным текстам.  

В стихотворении «Деревья и облака» 

(2005) характеристика природного мира так-

же даѐтся через ассоциации с миром культу-

ры. Основных таких ассоциаций две. Первая – 

с сакральными образами малайско-полине- 

зийской культуры, запечатленными в языке 

кави (кави – религиозный и литературный 

язык островов Ява, Бали и Ломбок). Этот 

язык анализировал Гумбольдт, а потому 

сквозь только что обозначенный смысл об-

раза здесь «просвечивает» ещѐ один – сциен-

тифицированный, что вполне соответствует 

духу культуры «пост», склонной играть не 

только художественными, но и научными 

текстами: «Свидетельствуют очевидцы кави / 

о том, что в окончании Мечты / становятся 

деревья облаками, / божественные обретя 

черты» (с. 113). Вторая ассоциация – с живо-

писью Гойи: «Вплывают на закатные поля, / 

Как на полотна неземного Гойи, / и пыльные 

скитальцы-тополя, / и царственно великие 

секвойи» (с. 113). Но и здесь не находим от-

кровенно иронического обнажения приѐма. 

Поэтический пейзаж, как правило, созда-

ѐтся у В.Г. Руделѐва за счѐт цветописи осо-

бого рода, основанной на культурных ассо-

циациях: упоминание имѐн художников вы-

зывает в памяти подготовленного читателя 

характерную колористику их творений: «Ко-

гда синеву Сальвадора Дали / cменили зелѐ-

ные тени Эль-Гречьи…»; «В беседах о Лорке 

и Марке Шагале…» («Воспоминание о Пере-

волоцке», 1958 (с. 58)); «А в Небе раскинул 

холсты / великий волшебник Кандинский…» 

(«Последний миг осени», 2004 (с. 91)).  

Тот же приѐм лежит не только в основе 

колористики, но и в основе авторской рит-

мики и звукописи. Так, образ буйно цвету-

щей сирени рождается из сочетания цвето-

вых и звуковых ассоциаций с известным ро-

мансом «Сирень» (музыка С. Рахманинова, 

слова Е. Бекетовой) и работами Л. Бакста, 

для части которых характерно кобальтово-

лиловое цветовое решение: «Звучал Рахма-

нинов, и Бакст лепил свои соцветья жиз-

ни…» («Сон о сирени», 2005 (с. 109)). 

Зрелище закатного неба воссоздаѐтся че-

рез ассоциацию с театральным искусством: 

«А Небо, / как Большой театр, открылось 

праздничным спектаклем…» («Успокоение – 

в конце», 2005 (с. 112)).  

Осмысление сущности поэтического 

творчества и миссии поэта тоже рождается 

из потока исторических и литературных ас-

социаций, в котором перемежаются преце-

дентные образы мировой словесности 

(«…пылающий, как Мефистофель»; 

«…увидеть в Гамлете Лаэрта…») («Харла-

нов», 1983 (с. 53-54)) и знаковые историче-

ские фигуры («…высокомерный, как Ба-

тый..» (с. 53-54)). Это могут быть античные 

или библейские образы (Ева – «Шопрон», 

1983; Пигмалион – «Стеклодувный завод в 

Шалготаряне», 1983–1999). Вдохновенное и 

вдохновляющее общение двух поэтов харак-

теризуется через ассоциацию с известной 

поэмой Баратынского «Пир»: «Он был кос-

мическим и вечным / Наш трезвый, Баратын-

ский пир…» (с. 53) – или с прецедентными 

образами русских поэтов: «Так пировал ве-

ликий Тютчев / И наслаждался гордый Фет» 

(с. 53). Традиционная для классической ли-

тературы тема поэта и поэзии сопрягается с 

темой времени и обретает здесь космический 

характер: «Его раскатистое эхо / бурило ды-

ры в потолках / и разливалось жарким сме-

хом / во всех Пространствах и Веках. / И 

поднималось Трактом Млечным / над тяже-

стью голов и спин…» (с. 53).  

Сила поэтического воображения сооб-

щает пространству/времени магические 

свойства, многократно умножающие творче-

ские возможности человека. В стихотворе-

нии «Стеклодувный завод в Шалготаряне» 

(1983–1999) вдохновенное мастерство стек-

лодува, преодолевающее рамки ремесла и 

тем самым становящееся искусством, харак-

теризуется через ассоциацию с древнегрече-

ским мифом о Пигмалионе: «Я замру на этом 

дивном миге / и, прости, не вызову на bis. / 
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Только ты, как в том далѐком мифе, / сам в 

своѐ творенье не влюбись» (с. 56). 

Та же творческая сила помогает поэту 

выстаивать в мире обыденности. Стихотво-

рение “Praesens” (1999) – о нравственном 

преодолении поэтом испытаний профанного 

времени. О том, что переживание этих испы-

таний может быть приуготовлением к пере-

ходу поэта во вневременность/вечность: «Я 

стою [Настоящее время / Praesens, помнится]. 

Я не погиб. / Проклят лишь победившим от-

ребьем, / за талант возведѐн во враги. / 

…Обезьяны бенгальские! Резус! / Суета. 

Можно проще. Пока / всѐ ещѐ не perfectum, а 

praesens. / Praesens atemporel – на века! (с. 57). 

Как видим, на сей раз в качестве источника 

поэтической образности выступает не искус-

ство, а наука. Латинские лингвистические 

термины и понятия, конечно, несколько за-

трудняют неподготовленному читателю вос-

приятие этого поэтического текста. Но ка-

жется – только тем, к кому автор и не думал 

адресоваться, по-видимому, справедливо со-

гласившись с Плавтом (или Теренцием): “Sa-

pienti sat”.  

Тема времени вообще одна из основных 

в поэзии В.Г. Руделѐва. Так, стихотворение 

«Полѐт золотой стрекозы в саду Поэта» 

(2015) имеет посвящение: «Памяти Роберто 

Бартини...». В нѐм специально отмечена при-

частность Бартини к разработке философ-

ской проблемы времени и пространства. В 

стихотворении присутствует и сам образ 

итальянского конструктора-философа, кото-

рый организует движение лирического сю-

жета в 1 и 2 частях этого текста (подробнее 

об этом см.: [4]). Надо отметить, что В.Г. Ру-

делѐв многократно и на разных этапах своего 

творческого пути обращается к философской 

концепции Бартини. Она упоминается и в 

поэме «Свидание с Рязанью» (2007), где 

именуется по-разному: «огнеподобным вре-

менем» (с. 155), «многомерным временем в 

духе Роберто Бартини» (с. 171). Иногда идея 

Бартини прямо не названа, но имплицитная 

отсылка к ней угадывается в тексте, как пра-

вило, в сопряжении с темой памяти: «Собы-

тий огненные кони / Не сгубят Памяти пе-

ро...» («Перрон», 2011 (с. 134)). Этой теме 

посвящѐн весь поэтический сборник «В ла-

биринте времени» (2006), стихотворения ко-

торого вошли и в одноимѐнный раздел ана-

лизируемой книги. В заглавном стихотворе-

нии раздела («В лабиринте времени», 1983) 

тема времени вновь соотнесена с темой па-

мяти, для характеристики которой здесь ис-

пользован эпитет «пылающая» (ср.: время 

Бартини – «огнеподобное»): «Несѐтся кон-

ницей по зеркалу дорог его косматая пы-

лающая память» (с. 103). В стихотворении 

«Трегуляй» (2005) – та же аллюзия на барти-

ниевскую концепцию времени: «Замкнулся 

Времени горячий круг…» (с. 105).  

Но вернѐмся к вопросу о мировоззренче-

ских основаниях, на которых В.Г. Руделѐв 

обращается к культурным текстам как к эсте-

тическому ресурсу собственной поэзии. Как 

уже было отмечено, в мировой лингвокуль-

туре эпохи ”post” такие обращения мотиви-

рованы «эпистемологической неуверенно-

стью», то есть тотальным сомнением в самом 

существовании «чистого означаемого» 

(«…чистого означаемого …не существует» 

[1, с. 313]), ибо оно фатально искажено 

стремлением человека навязать реальности 

предполагаемый им смысл. На том же осно-

вании отказывалось в существовании и са-

мой «внетекстовой реальности» («…вне- 

текстовой реальности вообще не существу-

ет» [1, с. 313]).  

Полагаем, что применительно к насле-

дию В.Г. Руделѐва этот вопрос решается 

иначе. Как следует из его научного наследия, 

в частности, из трудов, анализирующих по-

этические тексты, профессор В.Г. Руделѐв не 

разделял постмодернистских сомнений в 

умопостигаемости «чистого означаемого», а 

следовательно, и сомнения в существовании 

«внетекстовой реальности» тоже не были 

свойственны его миропониманию. Так, уточ-

няя некоторые положения динамической 

теории частей речи русского языка, В.Г. Ру-

делѐв и его соавтор, в частности, пишут о 

некоторых «поправках», внесѐнных учѐными 

Тамбовской лингвистической школы в тео-

ретико-информационный метод Н.С. Тру-

бецкого, представленный как аналог теоре-

тико-информационной концепции К. Шен-

нона [5]. При этом, как следует из данной 

работы, В.Г. Руделѐв и его соавтор исходят 
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из несомненной подлинности и познавае-

мости (выделено мной. – Н. П.) обсуждае-

мых языковых явлений, то есть трактуют их 

как неотъемлемую принадлежность реаль-

ности. Например, характеризуя первую из 

обсуждаемых «поправок», В.Г. Руделѐв и 

его соавтор отмечают: «…открытые вели-

ким русским учѐным (Трубецким. – Н. П.) 

нейтрализации были представлены как не-

отъемлемые признаки подлинных оппози-

ций, как их опознавательные знаки и как 

единственные (здесь и далее при цитирова-

нии курсив авторов. – Н. П.) признаки самих 

оппозиций» [5, с. 144]. В другом месте, 

комментируя понятие «поэтической грамма-

тики», В.Г. Руделѐв заявляет о своей соли-

дарности с принципиальной исследователь-

ской ориентацией на реальность, заявленной 

в статье другого крупного учѐного-линг- 

виста – питерского профессора С.Г. Ильен-

ко: «Поэтическая грамматика» расширяет 

просторы познания и становится его инст-

рументом. Никакая иная грамматика, стре-

мящаяся к реализму и преодолевающая но-

минализм, до сих пор подобных способно-

стей не проявила» [6, с. 13]. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Как следует из вышеприведенных выска-

зываний, миропонимание культуры “post” с 

присущей ему «эпистемологической неуве-

ренностью», а следовательно, и пессимизмом 

в отношении возможностей познания, не бы-

ло близко В.Г. Руделѐву. Чем же, в таком 

случае, можно объяснить столь характерные 

для его поэзии апелляции к образам, уже ос-

мысленным в истории искусства или науки? 

(Напомним ещѐ раз, что у постмодернистов 

такие образы, как правило, возникают на ос-

нове признания исчерпанности культуры и 

тотального сомнения в достоверности любо-

го человеческого знания).  

Поэтическое и научное наследие В.Г. Ру-

делѐва, взятое в совокупности, даѐт обосно-

ванный ответ на этот вопрос. Причина здесь 

коренится в глубоком осознании В.Г. Руде-

лѐвым – поэтом, учѐным и университетским 

профессором – потребности в утверждении 

достоинства человеческой культуры, которая 

на своѐм долгом пути многократно проде-

монстрировала, что человек способен как на 

глубочайшие падения, так и на высочайшие 

духовные взлѐты, на блестящие интеллекту-

альные озарения – что и запечатлено в ис-

кусстве и науке. В этих условиях шедевры 

русского и мирового искусства, как и много-

смысленные уроки русской истории, кропот-

ливо исследовавшиеся в лингвистических 

трудах В.Г. Руделѐва (например: [7, с. 180-

193]) и вдохновлявшие его поэзию, служат 

убедительным подтверждением возможно-

стей человека и человечества и тем самым 

активно противостоят идеологемам лингво-

культуры “post”, в том числе – и на путях, ею 

эксплуатируемых.  

Научная новизна проведѐнного исследо-

вания состоит в том, что поэзия В.Г. Руделѐ-

ва впервые становится предметом анализа в 

указанном аспекте, весьма актуальном для 

современной науки. Результаты исследова-

ния могут быть включены в общую научную 

концепцию лингвоэкологии эпохи “post”, что 

обусловливает его теоретическую значи-

мость. Способы поэтологического анализа 

конкретных художественных текстов В.Г. Ру-

делѐва могут быть использованы на семинар-

ских занятиях по современной поэзии, что 

мотивирует практическую применимость 

полученных результатов.  
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Аннотация. Ирония как нарративно-когнитивная стратегия, по сравнению с социально-

этической аналитикой в СМИ или с развлекательным пафосом смеха в публицистике, реже 

привлекала внимание исследователей, хотя еѐ эвристический потенциал самоочевиден и от-

ражѐн в трудах многих исследователей. Актуально изучение и экспликация взаимодействия 

и противоречий «когниции» и «гедонизма». Цель исследования: показать – на примерах 

преимущественно англоязычных текстов – специфику иронических подтекстов, создающих 

дополнительную повествовательную экспрессию, имеющую отношение к когнитивным 

стратегиям авторов, то есть к установке на расширение горизонтов познания в контексте 

современного развития теории массмедиа, коммуникологии и литературоведения. Метод 

исследования: когнитивно-контекстуальный, соединѐнный с историко-культурным анали-

зом иронических дискурсов. Охарактеризована природа информационно-культурологи- 

ческого потенциала иронических дискурсов с учѐтом «постмодернистской чувствительно-

сти». Обоснована прагматическая целесообразность взаимодействия иронии и аналитики в 

конструировании эпистемологической парадигмы публицистических нарративов. Сделаны 

выводы о когнитивно-эвристическом значении комических элементов в публицистических 

текстах, пользе вторжения гедонистических ценностей в серьѐзные медийные дискурсы, 

конфликте интересов «юмористов» и «когнитивистов» в медийных нарративах и в науке о 

массовых коммуникациях. 
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Abstract. Irony as a narrative-cognitive strategy, in comparison with social and ethical analytics 

in the media or with the entertaining pathos of laughter in journalism, rarely attracted the attention 

of researchers, although its heuristic potential is self-evident and is reflected in the works of many 

researchers. The study and explication of the interaction and contradictions of “cognition” and 

“hedonism” is topical. The purpose of the study: to show, using examples of predominantly Eng-

lish-language texts, the specificity of ironic overtones that create additional narrative expression 

related to the cognitive strategies of the authors, that is, to the setting for expanding the horizons of 

knowledge in the context of the modern development of the theory of mass media, communication 

and literary criticism. Methods of the study: cognitive-contextual, combined with historical and 

cultural analysis of ironic discourses. The nature of the information and cultural potential of ironic 

discourses is characterized, taking into account the “postmodern sensitivity”. The pragmatic expe-

diency of the interaction of irony and analytics in the construction of the epistemological paradigm 

of journalistic narratives is substantiated. Conclusions are drawn about the cognitive-heuristic sig-

nificance of comic elements in journalistic texts, about the benefits of intrusion of hedonistic val-

ues into serious media discourses, about the conflict of interests of “humorists” and “cognitivists” 

in media narratives and in the science of mass communications. 
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ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА  

ЗАДАЧИ 

 

Иронический модус повествования спра-

ведливо считается классической стратегией 

публицистов, которые во все века высмеива-

ют в своих произведениях пороки людей и 

социальных институтов. Вместе с тем объек-

том мягкой иронии или злой сатиры, как из-

вестно, часто является и сам процесс позна-

ния мира, порождающий немало абсурдных 

ситуаций, комических неувязок, нелепых па-

радоксов. Сама сложность изображаемой 

действительности порождает скептическую 

улыбку повествователя, пытающегося по-

знать все детали описываемых событий и 

человеческих страстей, а нередко эта же 

улыбка Чеширского кота мелькает и на лице 

медиакритика и/или коммуниколога [1–3]. 

Важной задачей коммуникологии является 

постижение глубинных смыслов речемысли-

тельной деятельности тех создателей анали-

тической и сатирической публицистики, ко-

торые в своих текстах конструируют услож-

нѐнную модель действительности, прибегая к 

такой когнитивно-коммуникативной страте-

mailto:khorolbox@mail.ru
https://doi.org/10.20310/2587-6953-2023-9-2-356-364
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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гии, как условно-комическая типизация яв-

лений. Как правило, такое усложнение кар-

тины мира наблюдается в научно-популяр- 

ной публицистике, реже в научно-учебной 

литературе, «эстетических» эссеизированных 

текстах, связанных между собой сетью субъ-

ективных ассоциаций и контекстуальных 

коннотаций.  

Что обусловило актуальность рассмот-

рения медийно-когнитивных возможностей 

иронии в наше время? Во-первых, эпоха пе-

реоценки ценностей, научно-технических 

революций (НТР) и особенно глобальная ин-

тернетизация всей нашей жизни породили 

массу новых явлений, нуждающихся в по-

стоянном переосмыслении и пояснении, что 

в свою очередь подстегнуло процессы ме-

диаобразования и научно-популярной нарра-

ции в СМИ. Во-вторых, журналистская ког-

ниция в условиях НТР и искусственного ин-

теллекта (ИИ) трансформирует особенности 

усвоения и переработки огромных массивов 

информации, подталкивая журналистов и 

популяризаторов научного знания к поиску 

игровых моделей коммуникации, основан-

ных на стратегиях, облегчающих достижение 

положительного результата коммуникатив-

ного акта, успеха в социальных диалогах.  

В-третьих, познавательная практика в сфере 

массмедиа подтверждает незаместимость 

публицистической иронической парадигмы в 

системе «генеративных практик», которые  

Н. Хомский, автор теории «генеративной 

грамматики», увязывал с эмерджентностью, 

малой предсказуемостью, а порой и неожи-

данностью появления новых знаний
1
. Под 

эмерджентностью (эмергентностью) Н. Хом-

ский подразумевал саморазвитие, синергизм 

информационных потоков, ведь «любые ум-

ственные проявления… суть эмергентные 

свойства мозга»
2
, то есть и юмор, и ирония 

выступают как фермент работы мозга, фер-

мент взаимопонимания коммуникаторов, 

главной целью которых должна быть успеш-

ность диалога, о чѐм писали воронежские 

исследователи [4; 5], изучавшие юмор в лите-

ратуре и публицистике в течение многих лет.  

                                                                 
1 Хомский Н. Избранное. М.: Энциклопедия-ру, 

2016. 720 с. 
2 Там же. С. 609. 

РЕЗУЛЬТАТЫ, НОВИЗНА  

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Юмористические и сатирические воз-

можности авторов медийных и художествен-

ных текстов (МТ и ХТ) обусловлены особен-

ностями комического модуса познания и 

спецификой репрезентации действительно-

сти в различных по содержанию текстах и 

дискурсах. Национальные языки формирова-

лись с учѐтом данной важнейшей функции 

речемыслительной деятельности, с учѐтом 

многомерности и неоднозачности человече-

ского общения, далѐкого от прямолинейной 

рациональности. В любых сферах жизнедея-

тельности комическое может легко проявить 

интенции автора и собеседника. Возьмѐм для 

иллюстрации сферу деловых, экономических 

отношений, отражаемую и в СМИ, и в лите-

ратуре. Иронический модус повествования, 

формируясь в лоне смеховой культуры, всѐ 

заметнее влиял и сегодня влияет на сферу 

иронического терминообразования, нагляд-

ным примером чему может служить финан-

сово-экономическая терминосфера, где серь-

ѐзность коммуницирования задана «по умол-

чанию». Чтобы сделать коммуникативные 

процессы в этой сфере понятнее, а диалог 

коммуникаторов успешнее, авторы МТ при-

бегают к метафорическим наименованиям-

профессионализмам, к жаргонной номина-

ции, ироническому «перетолкованию» тер-

минов, что порой способствует переходу от 

термина к бытовой лексике, причѐм детер-

минологизация, как правило, имеет ирониче-

скую окраску. Вот лишь три образца ирони-

ческой метафоризации терминов с явно ко-

мическим подтекстом:  

1. Is This Market Rebound a “Dead-Cat 

Bounce”? (Является ли этот прыжок рынка 

«отскоком Дохлой кошки»?
3
. 

Как известно, вошедшее в экономиче-

ские словари выделенное в цитате словосо-

четание имеет значение временного оживле-

ния в торговле акциями, за которым чаще 

                                                                 
3Хорольский В.В. Неологизмы в современной анг-

лоязычной публицистике и их стилистические функции // 

Неродные языки в учебных заведениях: материалы 

Междунар. науч. конф. Вып. 5. Воронеж: ВКИ, 2000.  

С. 134-137. 
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всего следует резкое падение цены акций. 

Повышение курса доллара в наши дни, по 

мнению многих американских экономистов, 

может восприниматься как единовременная 

реакция рынка на события в Европе, серия 

прыжков вверх может быть долгой, если, как 

сегодня в Украине, переговоры о мире про-

валятся. Но общий обвал экономических по-

казателей неизбежен, кошка упадѐт и не 

встанет. Возможно, экономика США ещѐ 

пойдѐт вверх, а возможно, что «финансовый 

пузырь» (ещѐ одна ироническая терминоло-

гическая метафора) лопнет. Серьѐзные раз-

мышления об этом часто звучат иронически 

в связи с лицемерием милитаристских элит в 

США, не желающих прекратить поставки 

оружия на Украину и в то же время постоян-

но призывающих РФ к миру. Рассогласова-

ние между внешним и внутренним дискур-

сами порождает ощущение абсурда, который 

корреспондирует с чѐрным юмором. Однако 

ироническая суть терминологической идио-

мы the dead cat bounce в медийных текстах 

(МТ) преобладает. Появился термин-двойник 

«двойной прыжок «дохлой кошки»
4
. 

2. Golden handcuffs (золотые наручни-

ки)
5
 – термин, обозначающий финансовые 

стимулы, бонусы, используемые для того, 

чтобы убедить специалистов приходить в 

какую-либо организацию или не уходить из 

фирмы. Иронической окраской термин обла-

дает в связи с известной идиомой: бесплат-

ный сыр только в мышеловке.  

3. Жертва продольной пилы [6, р. 127]. 

Последнее профессиональное речение, 

вошедшее в экономические словари, обозна-

чает игрока на бирже, брокера, который по-

купал акции, когда они стоили дорого, а про-

дать пришлось, когда цены упали. Подобные 

профессионализмы популярны в массовых 

СМИ: скажем, квази-термин «опраизация», 

то есть предельно откровенная, на грани экс-

гибиционизма, манера ведущих ток-шоу на 

телевидении, порождѐн прецедентным име-

нем знаменитой ведущей (Oprah Winfrey, 

Опра Уинфри), давшей, кстати, повод ещѐ 

                                                                 
4 Хорольский В.В. Неологизмы в современной анг-

лоязычной публицистике и их стилистические функции. 

С. 136. 
5 Там же. С. 137. 

для одной медийной шутки: “Soap Oprah”, то 

есть «мыльная Опра». 

В эссеистических текстах, близких к 

универсалиям художественной литературы, 

иронические и юмористические интонации 

звучат более явственно. Иногда они придают 

тексту гротескный и парадоксальный харак-

тер, тяготеющий к паттернам традиционного 

модернистского «чѐрного юмора». Вспоми-

нается знаменитый памфлет Дж. Свифта 

«Скромное предложение», в котором автор 

предлагает, чтобы дети бедных ирландцев 

«не были бременем для своих родителей или 

страны и чтобы они приносили пользу обще-

ству», продавать их как мясо на стол англий-

ских аристократов. Свифт, выступая как дие-

гетический автор-персонаж, гиперболизируя 

ситуацию, заявлял в своѐм МТ: «Молодой 

здоровый ребѐнок, которого хорошо кормят, 

в годовалом возрасте является самым вкус-

ным» [6, р. 124]. Характерно, что свифтов-

ский гротескный стиль не был понят совре-

менниками, обвинившими его в человеконе-

навистничестве. Он опирался на условные 

методы ядовито-сатирической типизации и 

игровой аргументации, надевая на героя-

повествователя маску дидактического рито-

ра. Он вложил в уста вымышленного автора 

«Предложения» абсолютно серьѐзный мес-

седж, используя буффонадные приѐмы, ко-

торые высмеивали влиятельного в то время 

социолога Уильяма Петти и социальную ин-

женерию, популярную среди последователей 

Фрэнсиса Бэкона. Ирония в данном случае 

требует пояснений, так как контекст многим 

читателям нашего века просто мало известен. 

Для понимания смысла фантастической мис-

тификации надо знать о страшном голоде в 

Ирландии, поездках «министра без портфе-

ля» Свифта в Лондон с требованием оказать 

помощь беднякам и т. п. Расширение гори-

зонта познания с помощью горького смеха 

было присуще и русской публицистике  

(М.Е. Салтыков-Щедрин, А. Платонов и др.). 

В англосаксонской традиции ирония реже 

имеет ту социально-политическую остроту, 

какую мы видим в статьях и эссе русских 

авторов, призывающих Русь к топору. 

Учениками Свифта были Ч. Диккенс, 

У.М. Теккерей, Г.К. Честертон, О. Уайльд, 

http://engperevod.ru/engtorus/golden%20handcuffs
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Дж. Барнс и многие другие знаменитые авто-

ры. Последний известен как создатель поли-

тических МТ, в которых высмеивалось со-

временное западное общество и особенно 

властные структуры и отношения. Автор 

«Писем из Лондона» так пишет во введении 

к своей книге, вобравшей в себя лучшие об-

разцы его политической сатиры, опублико-

ванной в СМИ США и Англии:  

 

Писать для The New Yorker означа-

ет… подвергаться редактуре The New 

Yorker, бесконечно цивилизованный, ра-

детельный и благотворный процесс, ко-

торый откровенно сводит тебя с ума... 

Если, например, фактчекеры пытаются 

подтвердить, что сон о хомяках, кото-

рый приснился твоему дедушке в ночь, 

когда Гитлер вторгся в Польшу, – сон, 

который нигде не был зафиксирован в 

письменной форме, но изложен был тебе 

лично... вот тут ты примирительно 

бормочешь: «Думаю, это можно оста-

вить на совести автора»… Но однажды 

произнесѐнные эти слова обладают без-

мятежной властью, совершенно пон-

тификианской
6
. 

 

Данная цитата позволяет узнать и понять 

некоторые закономерности изображения и 

познания комических сторон литературно-

журнальной жизни на Западе, объяснить на-

циональную специфику английской иронии. 

Читая книгу «Письма из Лондона», можно 

выявить особенности использования непря-

мого оценочного стиля, содержащего ирони-

ческий подтекст. Познавая «радетельный и 

благотворный» процесс жесткого редактиро-

вания в американском журнале «Нью-Йор- 

кер», где Барнс сотрудничал в 1990-е гг., чи-

татель восхищается авторской манерой соче-

тать прямо выраженное уважение к качест-

венному изданию с вежливой насмешкой над 

излишней дотошностью молодых цензоров, 

поучающих маститого писателя. С одной 

стороны, будучи сотрудником известнейше-

го издания, где печатались Э. Хемингуэй, 

                                                                 
6 Барнс Дж. Письма из Лондона. М.: Хранитель, 

2008. С. 13. 

Ф.С. Фитцджеральд, Дж. Чивер и другие 

классики, Дж. Барнс смиренно выполняет 

просьбы-приказы редакции, отмечая в своих 

воспоминаниях высокий уровень фактчекин-

га, но, с другой стороны, он показывает дета-

ли (сон о хомяках, который приснился де-

душке в ночь, когда Гитлер вторгся в Поль-

шу), малозначимость которых для политиче-

ской статьи очевидна. Именно здравый 

смысл, а не наукообразная глубина рассуж-

дений, характерная для многих деловых из-

даний, служит базой барнсовской когниции в 

его публицистике. Ключевые слова «на со-

вести автора» в редакции обладают «безмя-

тежной властью, совершенно понтификиан-

ской», то есть существует конвенция, всем 

журналистам прекрасно известная, возла-

гающая ответственность за точность изложе-

ния на автора, и этим можно пользоваться, 

но не всегда. Эпитет «понтификианская» 

(власть) обладает большим радиусом семан-

тического воздействия уже в силу того, что 

вера в авторитет Папы Римского остаѐтся на 

Западе для огромного числа людей внешне 

непререкаемой. Данную деталь нравоописа-

ния надо иметь в виду, анализируя атмосфе-

ру в СМИ Англии и США. Предельная точ-

ность деталей не спасает от искажения исти-

ны – таков подтекст и источник иронии авто-

ра книги. Эпитет понтификианская (власть) в 

контексте сегодняшнего комикования в СМИ 

особо значим, ибо он концентрирует в себе 

специфику подспудной, но несомненной 

иронии, даже некоторой социальной сатиры, 

причѐм сама приведѐнная выше цитата, 

дающая нам, россиянам, шанс задуматься о 

границах политической цензуры, далека от 

модели добродушного английского юмора. 

Выбор этической позиции важен и для авто-

ра, и для редакции, и для потребителя, что 

снова возвращает нас к трюизму: чтобы де-

лать выбор, надо много знать. Автор и чита-

тель должны установить демаркационную 

линию между гедонизмом и когницией, хотя 

в жизни и пространстве МТ эти категории 

мирно сосуществуют. Любопытная деталь: 

первое эссе в книге Барнса названо «Депу-

тат-ТВ». Дж. Барнс показывает лицемерие 

английской морали на примере политическо-

го дискурса депутатского бомонда: «…новой 
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потехой, которую нам пообещали, стала 

телетрансляция заседаний Палаты общин»7.  

Дж. Барнс-публицист язвительно ком-

ментирует скандал вокруг депутата Рона 

Брауна, любившего принимать участие в ток-

шоу и поведением напоминавшего россий-

ского политика В.В. Жириновского. Изобра-

жая серьѐзные проблемы руководства стра-

ной, автор очерка «Депутат-ТВ» с первых 

слов с ядовитой усмешкой дистанцируется от 

власть имущих, хорошо зная подноготную 

выборов, голосования депутатов, логику 

принятия парламентских решений. Папарац-

ци сфотографировали Рони и его секретаря 

Нону в душе, после чего в Лондоне пошли 

сплетни (нет дыма без огня), мол, любовники 

в душе занимались сексом, и это всѐ – в зда-

нии Палаты Общин. Автор с сарказмом за-

мечает, что вскоре «Нона завела себе нового 

любовника некого торговца коврами». Рони 

как-то неожиданно пришѐл на квартиру, где 

ранее встречался с Ноной, и обнаружил там 

еѐ нового любовника. Он бутылкой «вдребез-

ги расколошматил все окна в квартире», за-

брал из комнаты лампу, на которой… суши-

лись трусы бедной девушки. По совету адво-

ката секретарь Рони заявила в суде, что депу-

тат похитил еѐ собственность и бельѐ. Итог: 

«дело о трусах Ноны» служило источником 

бодрости для суда Короны в Льюисе и приле-

гающему к нему избирательному округу, го-

лосующему за консерваторов, на протяже-

нии недели»8. Эта фраза Барнса является 

примером постмодернистской амбивалент-

ной иронии, сочетающей сатирическое нра-

воописание и авторское отстранение от по-

иска истины, релятивизацию ценностей как 

осознанный выбор (чума на оба ваши до-

ма…). Знание деталей быта верхов помогает 

проницательному читателю делать более 

широкие обобщения. Выводы нарратора не 

всегда совпадают с выводами реципиента. 

Ирония иногда встречается и в научных 

статьях, что имеет повышенный когнитив-

ный резонанс: эмерджентный МТ в научно-

популярных и тем более в сугубо научных 

сообщениях изначально связан с серьѐзным 

                                                                 
7 Там же. С. 15. 
8 Барнс Дж. Письма из Лондона. М.: Хранитель, 

2008. С. 37-38. 

контекстом, что можно подтвердить таким 

примером: 

 

В мире нет штатных исследовате-

лей юмора. Несколько лет назад ходили 

слухи, что такой институт существует 

во Франции, но это никогда не было не-

зависимо подтверждено, и странность 

французских академических связей и зва-

ний, прежде чем ЕС попытался гомоге-

низировать их в какую-то систему, по-

добную американской, сделала это дело 

ещѐ сложнее [7, р. 4]. 

 

Данная цитата из Предисловия редакто-

ра В. Раскина к научным статьям, посвя-

щѐнным исследованию юмора в культуре, 

показывает умение автора, обращаясь к 

«высоколобым» мэтрам, говорить с ними на 

языке иронии: по его мнению, стиль науч-

ного исследования не обязательно соответ-

ствует стилю изучаемых текстов, но пом-

нить о природе материала, далѐкого от стро-

гой гносеологической парадигмы, необхо-

димо. В. Раскин выражает критическое от-

ношение к объекту иронии, системе образо-

вания, но тут же редактор сборника статей о 

юморе и иронии в искусстве развлекает чи-

тателя, который скорее всего будет компе-

тентным судьѐй-критиком и авторов сбор-

ника статей, и мнений Редактора. 

Другой пример иронии в научном тексте 

взят нами из статьи известного коммуника-

тивиста О.Я. Гойхмана, с иронией вопро-

шающего о границах познания:  

 

Возникает вопрос: не слишком ли 

обширен перечень дисциплин (от техни-

ческих до гуманитарных), необходимых 

для характеристики одного научного 

направления? Это не только вопрос 

терминологии, главное – в чѐм же здесь 

объект и предмет научно-обра- 

зовательной деятельности? Следует ли, 

например, при обучении письму в Интер-

нете объяснять устройство компьютера 

и особенности работы провайдера? Или в 

чѐм особенность коммуникации крыс, в 

рацион питания которых включали сыр 

сулугуни? [8, с. 5]. 
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Ирония автора уместна, так как он про-

читал много научных статей и статей-

симулякров, в которых много малопонятных 

терминов. Он подчѐркивает с помощью ко-

мической гиперболизации ненужность изу-

чения особенностей коммуникации крыс, 

когда бушуют информационные войны, 

страдают миллионы людей. Животных пусть 

описывают биологи или психологи, но тео-

рия массмедиа и коммуникология имеют 

свою сферу интересов, вступающих не толь-

ко в диалог-согласие с другими дисциплина-

ми, но и в конкурентную схватку, конфликт 

интересов, пограничные споры, поэтому де-

маркация эвристических границ напрашива-

ется сама собой, о чѐм справедливо писала 

воронежская исследовательница К.М. Шили-

хина [9, с. 122]. Говоря об эффектах ирони-

ческой эпистемы в СМИ, можно напомнить и 

о распространении такого приѐма комикова-

ния, как «антипословица». Рассмотрим два 

примера. 

1. Where there’s a will, there’s a lawsuit.  

Данная антипословица построена на 

трансформации привычной пословицы Where 

there’s a will, there’s a way (где есть воля, 

там есть и способ еѐ достижения). Лексема 

a will (воля, завещание) даѐт повод для шут-

ки своей полисемией: в антипословице a law-

suit меняет содержание фразы: где есть за-

вещание, там есть и судебный процесс. Язы-

ковая игра, основанная на трансформации 

известных выражений и прецедентных фе-

номенов, широко используется в газетных 

заголовках. 

2. A penny saved is a penny taxed. (Ис-

точник антипословицы: А penny saved is a 

penny earned), то есть в прецедентном тексте 

появляется парадокс: работник сэкономил в 

производственном процессе, но его прибыль 

тут же облагается налогом, что не стимули-

рует трудовую инициативу. Развлекательная 

стратегия способствует разрушению стерео-

типов и активизирует работу сознания. Игра 

становится когницией. 

ВЫВОДЫ 

 

Теоретики-коммуникативисты могут 

изучать любое общение, но они больше оза-

бочены социальной проблематикой, при вос-

создании которой авторы постоянно прибе-

гают к гедонистической экспрессии, стихии 

несерьѐзного слова, будь то ирония, юмор, 

прецедентные феномены или паремия в фор-

ме «антипословиц». Коммуникология как 

наука о самых общих закономерностях ком-

муникативных процессов изучает приѐмы 

комического письма с целью приблизить 

чаемую гармонию диалога-согласия, гаран-

тирующего успешность переговоров, дискус-

сий, публичных обсуждений. Эта наука о 

словах и смыслах по определению диктует 

неизбежность плюрализма и отвергает жѐст-

кую цензуру. Комическая стихия пронизывает 

серьѐзные дискурсы, порождая симбиоз пря-

мого и косвенного оценивания отображаемой 

реальности с опорой на гиперболу и гротеск. 

Контекстуальное изучение намѐков и аллю-

зий в МТ помогает аналитикам и медиакри-

тикам точнее судить о значимости наррации и 

масштабе генерализаций в дискурсах.  

Гедонизм, будучи амбивалентным явле-

нием в философии и обыденной жизни, по-

могает процессу восприятия и толерантного 

рассмотрения чужого слова. Когнитивные 

потенции популярного изображения в МТ 

реалий бытия делают юмор и иронию эф-

фективным средством расширения границ 

познания, делают несерьѐзный тон маской и 

важным феноменом в герменевтических 

процедурах. Ироническое отстранение ана-

литика от эмоций персонажей в МТ, его 

«вненаходимость» по отношению к героям 

наррации, как писали М. Бахтин и другие 

учѐные [9; 10], является продуктивной по-

знавательной стратегией. Данная стратегия 

доказала свою эффективность в трудах на-

званных выше исследователей, еѐ влияние 

на искусство, литературу и журналистику 

очевидно. 
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Проблемы когнитивного дисбаланса  

в новостных сообщениях сетевых СМИ 
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Аннотация. Рассмотрена проблема языковой репрезентации событий, которая состоит в 

несоответствии значения и содержания заголовка и основного текста публикации, вследст-

вие которого и возникают метаморфозы сетевого медиаобраза. Исследование посвящено 

феномену функционально-семантической неконгруэнтности заголовка и текста, которая ис-

кажает медиаобразы событий, формирующих информационную повестку популярных но-

востных лент и сетевых СМИ в Интернете. Проанализирован ряд публикаций из различных 

популярных сетевых СМИ, отобранных по рейтинговым показателям. Основное внимание 

уделено новостным публикациям, в которых смыслы, заложенные в заголовке, противоре-

чат смысловому содержанию основного текста. В результате комплексного контент-анализа 

многочисленных примеров выделяются и описываются существенные смысловые различия 

между заголовками и полными текстами СМИ, определяются основные лингвистические 

причины данных противоречий и семантических сдвигов, ведущих к функциональным по-

терям. Выявлены и обозначены языковые проблемы восприятия и воздействия подобных 

медиаобразов на массовую аудиторию. Особое внимание уделено тому факту, что подобные 

изменения могут привести к серьѐзным нарушениям информационной картины дня и иска-

зить еѐ. Предложены способы определения степени неконгруэнтности. Опираясь на выяв-

ление функционально-семантической неконгруэнтности заголовка и основного текста ново-

стного сообщения, предложены принципы определения уровня кликбейтности, коэффици-

ент токсичности. На основе изучения новостных сообщений в сетевых СМИ установлено, 

что подобная функционально-семантическая неконгруэнтность языковой репрезентации со-

бытий оказывает существенное влияние на состояние лингвистической и информационной 

безопасности всего интернет-пространства и его пользователей. Результаты исследования 

могут быть использованы учѐными в области массовой коммуникации, массмедиа, журна-

листики, а также практическими специалистами в сфере креативных индустрий, к которым 

относится медиапроизводство. 

Ключевые слова: функционально-семантическая неконгруэнтность, медиаобраз, новостное 

сообщение, когнитивная война, семантический дифференциал 
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Abstract. We consider the problem of linguistic representation of events, which consists in the 

discrepancy between the meaning and content of the title and the main text of publication, as a re-

sult of which metamorphoses of network media image arise. The study is devoted to the phenome-

non of functional-semantic incongruence of the title and text, which distorts the media images of 

events that form the information agenda of popular news feeds and online media on the Internet. A 

number of publications from various popular online media, selected by rating indicators, are ana-

lyzed. The main attention is paid to news publications in which the meanings of the title contradict 

the semantic content of the main text. As a result of a comprehensive content analysis of numerous 

examples, significant semantic differences between headlines and full texts of the media are identi-

fied and described, the main linguistic causes of these contradictions and semantic shifts leading to 

functional losses are determined. The linguistic problems of perception and the impact of such 

media images on the mass audience are identified and emphasised. Particular attention is paid to 

the fact that such changes can lead to serious violations of the information picture of the day and 

distort it. Methods for determining the degree of incongruence are proposed. Based on the identifi-

cation of the functional-semantic incongruence of the title and the main text of the news message, 

the principles for determining the level of clickbaitness, the toxicity coefficient are proposed. 

Based on the study of news reports in the online media, it is established that such a functional-

semantic incongruence of the linguistic representation of events has a significant impact on the 

state of the linguistic and information security of the entire Internet space and its users. The results 

of the study can be used by scientists in the field of mass communication, mass media, journalism, 

as well as practitioners in the field of creative industries, which include media production. 

Keywords: functional-semantic incongruence, media image, news message, cognitive warfare, 

semantic differential 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Интернет-коммуникация стала, прежде 

всего, «источником своеобразной социокуль-

турной среды, которая, собственно, и форми-

рует специфику синергийного сетевого взаи-

модействия» [1, с. 53]. «Медиаобраз создаѐт-

ся в процессе специального конструирования 

фрагментов реальности журналистом», – ут-

верждает Т.Н. Галинская [2]. В то же время, 

по мнению Ю.Н. Драчѐвой, «термин «медиа-

образ» <…> потенциально обладает возмож-

ностью стать ключевым компонентом кон-

цепции языковых механизмов создания об-

разности медиатекста» [3, с. 36]. 

На новостной онлайн-ленте событие по-

лучает первичное представление в виде ме-

диаобраза и становится инфоповодом, кото-

рый «является мощным инструментом во-

влечения пользователей в процесс коммуни-

кации и, несомненно, привлекает внимание 

людей в потоке информации благодаря важ-
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ности затронутых событий» [4, с. 55]. В це-

лом для инфоповода характерны масcовость, 

масштабность, актуальность и информаци-

онная насыщенность факта [5]. 

Проблемы фoрмирoвaния медиаoбрaзa 

интересуют многих современных исследова-

телей и aктивнo решаются ими (Д. Oгилви, 

A.П. Пaнкрухин, В.Г. Кисмерѐшкин,  

В.A. Фѐдoрoв и др. [6–9]). Медиаобраз чаще 

всего определяется либо как «совокупность 

эмоциональных и рациональных представле-

ний, основанных на информации, получае-

мой из СМИ» [10, с. 124], либо как «особый 

образ реальности, предъявляемый массовой 

аудитории медиаиндустрией» [11, с. 95]. По 

мнению Н.А. Хлопаевой, «медиаобразы от-

даляют аудиторию от реальной действитель-

ности, которую они искажают» [12, с. 109]. 

Трактовка медиаобраза Т.Н. Галинской под-

чѐркивает в нѐм «текстовые описания фраг-

ментов реальности, отражающие мировоз-

зрение, ценностные ориентации, политиче-

ские предпочтения, а также психологические 

качества журналистов» [2].  

Медиаобраз возникает на стадии деко-

дирования и формирования стереотипов как 

суммы коллективных представлений о фраг-

менте действительности, которые определя-

ются содержанием и оценочностью, зало-

женными в медиаобразе на стадии кодирова-

ния. Т.Н. Великода выявляет в медиаобразе 

три «прототипические сущности: экстралин-

гвистический, понятийный и лексический 

прототипы, взаимодействие которых в смы-

словой структуре призвано обеспечить объ-

ективность» [13, с. 14].  

Наиболее полное определение медиаоб-

раза даѐт Ю.Н. Драчѐва, которая считает, что 

«медиаобраз представляет собой активную 

когнитивную (ментальную) структуру, кото-

рая функционирует в медиадискурсе, полу-

чает моно- или поликодовое воплощение в 

медиатексте и использует другие когнитив-

ные структуры для осуществления информа-

ционного трансфера в сфере массовой ком-

муникации» [14].  

Вопрос о статусе журналистского заго-

ловка изучается различными исследователя-

ми: А.А. Грабельниковым, Т.Г. Добросклон-

ской, А.Г. Качкаевой и др. [15–17]. Известно, 

что заголовок является концентратором смы-

слов в журналистском тексте. Он должен 

привлечь внимание, заинтересовать и пере-

дать позицию автора, то есть, по сути – стать 

проводником аудитории к содержанию со-

общения. Заголовок, выступая в качестве 

предтекста, прежде всего реализует инфор-

мационную и прагматическую функции и 

обеспечивает определѐнные прагматические 

эффекты.  

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Проблемы языковой репрезентации со-

бытий заключаются в смысловых расхожде-

ниях вплоть до противоречия между заго-

ловком и основным текстом публикаций, 

вследствие чего и возникают метаморфозы 

сетевого медиаобраза. Информационное ос-

вещение стало сегодня основным форматом 

производства новостной продукции в медий-

ном интернет-пространстве. У большей час-

ти интернет-аудитории первичный и наибо-

лее устойчивый в общественном сознании 

медиаобраз события формируется на новост-

ных интернет-лентах, где оперативно выкла-

дываются новостные сообщения в виде крат-

ких простых предложений-заголовков стан-

дартной синтаксической конструкции, кото-

рые призваны привлечь внимание интернет-

пользователя, чтобы он выбрал это событие 

из новостного ряда. Такая конкуренция за-

ставляет намеренно использовать определѐн-

ные языковые приѐмы, которые способству-

ют возникновению негативной оценочности, 

двусмысленностей, потере смысловой чѐтко-

сти и, наконец, приводят к информационным 

деструкциям новостного медиаобраза.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

Анализ практического материала потре-

бовал обратиться к методам анализа значе-

ний слов, смыслового содержания высказы-

ваний и текста, разработанным в лингвисти-

ческой семантике и лингвостилистике, в со-

ответствии с методиками лингвостилистиче-

ского, структурно-тематического, лексико-

семантического и семантико-синтаксическо- 

го анализа русскоязычного текста. Углуб-
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лѐнный контекстно-семантический анализ 

позволил выявить наличие смысловых иска-

жений в языковой репрезентации медиаобра-

за событий и потребовал комплексного рас-

смотрения текста на нескольких уровнях: 

лексическом, синтаксическом, стилистиче-

ском и контекстном. Метод «семантического 

дифференциала», разработанный американ-

ским психолингвистом Ч. Осгудом и психо-

логами Дж. Суси и П. Танненбаумом в рам-

ках теории бихевиоризма [18], открыл воз-

можность использовать новый подход к ис-

следованию заголовков с позиции теории 

конгруэнтности (баланса) – когнитивной 

теории, объясняющей изменение отношения 

с учѐтом потребности установить соответст-

вие между двумя источниками информации 

[19; 20]. Применительно к журналистскому 

тексту такими источниками информации 

становятся заголовок и основной текст. По-

следователи Ч. Осгуда предложили изучать 

смысловые ассоциации посредством их шка-

лирования [21]. В массовой коммуникации 

данный метод может быть полезным для вы-

явления степени неконгруэнтности заголовка 

и основного текста, ведущей к когнитивному 

дисбалансу
1
. На основе этого метода, осно-

ванного на последовательном расположении 

понятия в многомерном семантическом про-

странстве посредством выбора того или ино-

го значения между полюсами на шкалах, пу-

тѐм отбора ключевых слов из заголовка и 

текста и их сравнительного шкалирования 

выявляется смысловая неконгруэнтность 

разной степени и глубины. 

В сфере массовой коммуникации данный 

метод ранее всего стали использовать для оп-

ределения эффективности рекламных текстов. 

С помощью метода семантического диффе-

ренциала выявляется и верифицируется оцен-

ка восприятия рекламной продукции, еѐ влия-

ние на потребителя. М.А. Королѐва в своих 

исследованиях определяет важность эмоцио-

нального состояния и определѐнных ценно-

стей для каждой возрастной группы [22].  

                                                                 
1 Hopkins J. University & Imperial College London. 

Countering Cognitive Warfare: Awareness and Resilience: 

NATO Review. 2021. May 20. URL: https://www.nato.int/ 

docu/review/articles/2021/05/20/countering-cognitive-warfare-

awareness-and-resilience/index.html (accessed: 12.12.2022). 

А.А. Воейкова выявила ценностные аспекты 

русских и американских рекламных текстов 

и их анализ [23]. Л.В. Никоненко анализиру-

ет возможности использования метода се-

мантического дифференциала в исследова-

нии такого ключевого понятия в массовой 

коммуникации, как доверие, важного сегодня 

для оценки коммуникативного поведения 

онлайн-журналистов [24, с. 77].  

По мнению В.Э. Багдасарян, «суть ког-

нитивной войны состоит в многокомпонент-

ной и последовательной деконструкции го-

сударства» [25]. Среди многих компонентов 

этой деконструкции ведущее место занимает 

так называемое разнонаправленное инфор-

мационное воздействие, порождающее раз-

рушение когнитивных способностей через 

скрытые приѐмы манипулирования, воздей-

ствия на сознание. Наиболее подверженной и 

поддающейся этому воздействию оказывает-

ся аудитория Интернета в силу еѐ разрознен-

ности, несплочѐнности, неограниченного ох-

вата, низкого порога критического мышле-

ния и адаптированности к восприятию. Так, 

мнение Г.М. Маклюэна о том, что основны-

ми приѐмами манипуляции ТВ являются мо-

заичность подачи информации, дробление 

сообщений и сенсационность [26], вполне 

может быть переадресовано к оценке кон-

тингента интернет-пространства.  

Удобным инструментом в ведении ког-

нитивных войн становятся современные 

коммуникативные технологии, определѐн-

ным образом влияющие на массовую комму-

никацию в интернет-пространстве. Специфи-

ка виртуального существования стимулирует 

реактивное и экспрессивно-раздражѐнное 

мышление в противоположность логическому 

и рассудительному, пишет Д. Канеман. Он 

подчѐркивает, что «скорость сообщений, не-

обходимость быстро на них реагировать по-

буждают «думать быстро» (реактивно и эмо-

ционально) вместо того, чтобы «думать мед-

ленно» (рационально и благоразумно)» [27]. 

Даже авторитетные новостные издания те-

перь помещают эмоциональные заголовки, 

чтобы обеспечить вирусоподобное распро-

странение своих новых статей. Люди тратят 

меньше времени на чтение статей, чем на их 

распространение. Опускаются важные кон-

https://www.nato.int/docu/review/articles/2021/05/20/countering-cognitive-warfare-awareness-and-resilience/index.html
https://www.nato.int/docu/review/articles/2021/05/20/countering-cognitive-warfare-awareness-and-resilience/index.html
https://www.nato.int/docu/review/articles/2021/05/20/countering-cognitive-warfare-awareness-and-resilience/index.html
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тексты и нюансы. Преднамеренно и непред-

намеренно распространяются неверные ис-

толкования информации» [28]. В этой ситуа-

ции и возникает неконгруэнтность, которая 

становится способом ведения когнитивной 

войны. Как справедливо подчѐркивает  

Е.Г. Пономарѐва, «главная цель когнитивно-

го оружия – не прямое физическое уничто-

жение противника, а внедрение в интеллек-

туальную среду как отдельной страны, так и 

мирового сообщества ложных научных тео-

рий, парадигм, концепций, стратегий, влияю- 

щих посредством новых – сфальсифициро-

ванных – смыслов и ценностей на политиче-

ское развитие» [29, с. 8].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Рассмотрим несколько примеров, позво-

ляющих выявить лингвистические показате-

ли неконгруэнтности, определить еѐ семан-

тические маркеры, ведущие к метаморфозам 

сетевого медиаобраза события в новостных 

онлайн-лентах. Оценочная шкала строится на 

сопоставлении семантики языковых единиц, 

составляющих заголовок, и ключевых слов 

по частотности и синтаксической роли в ос-

новном тексте.  

Например, см. табл. 1, 2. 

Новость № 1. Сообщение в интернет-

газете «Взгляд»: «Шутка европейского сосе-

да задела Украину за больное место» 

(https://vz.ru/world/2021/3/4/1087894.html) – 

является простым предложением, в котором 

подлежащее «шутка» и сказуемое «задела» 

являются темо-рематической смысловой ос-

новой. В первичном сообщении главным 

смысловым центром становится подлежащее 

«шутка», хотя на самом деле информацион-

ным поводом является реакция официального 

Киева на шутку. Глагол «задела» входит в ус-

тойчивое фразеологическое выражение «за-

деть за живое». Через приѐм разрушения фра-

зеологизма автор достигает комического эф-

фекта, используя глагол «задела» в перенос-

ном значении. Смысловое искажение усили-

вается в связи с употреблением эвфемизма 

«европейский сосед». Для получения досто-

верной информации аудитории необходимо 

обратиться к продолжению новостного текста, 

в котором излагается суть события: «Офици-

альный Киев всерьѐз обиделся на шутку  

словацкого премьер-министра, пообещавшего

 

 

Таблица 1 

Семантическая доминанта заголовка – «захотел алкоголь» 

Table 1 

The semantic dominant of the title – “wanted alcohol” 

 
 Минкульт захотел вернуть алкоголь во все учреждения культуры 

Оценка 0 –3 –3 –3 –3 

Сила 0 2 2 2 3 

Эмоция 0 –3 1 –3 1 

Итого 0 –4 0 –4 1 

 

 

Таблица 2 

Семантическая доминанта основного текста – «предлагает вернуть норму» 

Table 2 

The semantic dominant of the main text – “offers to return the norm” 

 
 Ведомство предлагает х2 ограничения ущемляет права вернуть норму 

Оценка 2 3 –2 –3 3 

Сила 2 3 –2 –3 3 

Эмоция 2 3 –2 –3 3 

Итого 6 9 –6 –9 9 
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передать России Закарпатье в обмен на 

«Спутник V». Тем самым неконгруэнтность 

возникает в результате темо-рематической 

замены на синтаксическом уровне и разру-

шения фразеологизма. Заголовок не является 

кликбейтом. По оценочной шкале семанти-

ческого дифференциала высокий уровень 

негативного восприятия совпадает с заголо-

вочным высказыванием, а далее – снижается, 

так как информация о событии в основном 

тексте излагается без использования стили-

стических приѐмов иронии, искажѐнного па-

рафраза и эвфемизма. 

Новость № 2. Большой общественный ре-

зонанс вызвало следующее новостное сооб-

щение: «Президент РАО предложила исклю-

чить «Войну и мир» из школьной программы» 

(https://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=ria.ru/

society/20160930/1478229027.html&lang=ru&fr

om=main_portal&lr=213). В этом сообщении 

главным действующим лицом, обозначен-

ным в предложении подлежащим, является 

президент Российской академии образова-

ния. Рематический компонент – сказуемое 

«предложила исключить» – является утвер-

ждением, достоверность которого можно 

проверить. Однако следующий абзац текста 

смягчает категоричность утверждения сме-

ной тональности. Рема обретает форму мне-

ния, которое невозможно проверить, а значит 

и всѐ сообщение меняет фактологическую 

основу: «Президент Российской академии 

образования Людмила Вербицкая считает, 

что из школьной программы возможно ис-

ключить «Войну и мир» и дополнить еѐ кур-

сом православной культуры». Так, в данном 

тексте происходит смысловое искажение, 

которое сгущает негативную характеристику 

президента РАО с помощью значения глаго-

лов, которыми выражено сказуемое, и формы 

высказывания в виде утверждения, тем более 

что речь идѐт о всемирно знаменитом рома-

не-эпопее великого Льва Толстого. И снова 

только контекст позволяет сформировать ис-

тинный медиаобраз данного события. Лин-

гвистическим показателем неконгруэнтности 

является смысловое несоответствие должно-

сти в совокупности с еѐ принадлежностью к 

сфере образования и еѐ предложения, проти-

воречащего и здравому смыслу, и сущности 

образования. Заголовок не является кликбей-

том. По оценочной шкале семантического 

дифференциала самый высокий уровень не-

гативности совпадает с заголовочным выска-

зыванием, а далее – снижается, так как ин-

формация о событии в основном тексте изла-

гается с помощью нейтральной лексики, без 

использования образных синтаксических или 

стилистических приѐмов.  

Новость № 3. Популярная новостная он-

лайн-газета «Лента.ру» сообщила о том, что 

«Россиян наградят за работу над голосовани-

ем по Конституции» (https://lenta.ru/news/ 

2020/07/28/nagrada/). Смысловым центром в 

данном предложении является глагол «на-

градят», имеющий прямое значение «поощ-

рить, дать что-либо в награду, поблагода-

рить» и переносное значение «наделить чем-

то неприятным, заразить» (иронич.). Его оп-

ределѐнно-личная грамматическая форма 

является смысловым маркером отсутствия 

конкретного подлежащего. Внимание реце-

пиента переносится на дополнения «за рабо-

ту» и «над голосованием», выраженные кон-

кретными существительными и по смыслу 

связанные с крайне важным вопросом – 

главным законом страны, Конституцией. Од-

нако в контексте всего сообщения следует 

уточнить, что выражение «работа над голо-

сованием» в обыденном сознании может 

быть интерпретировано по-разному, в том 

числе и как «работа над достижением нуж-

ных результатов голосования, различными, в 

том числе и нелегитимными средствами». 

Такой семантический сдвиг, безусловно, ве-

дѐт к смысловому искажению: в сообщении 

остаѐтся неясным, использован глагол в пря-

мом или переносном значении и какая имен-

но «работа» имеется в виду. В то же время 

смысл первичного сообщения не вполне со-

гласуется со смыслом следующего абзаца, 

который сообщает о том, что «Президент 

России Владимир Путин наградит ряд граж-

дан за работу по организации и проведению 

голосования по поправкам к Конституции». 

В рамках общественно-политического дис-

курса такое противоречие выглядит особенно 

нежелательным. Следовательно, инфоповод 

освещѐн неадекватно и существенно отлича-

ется от подлинного события, первичное со-

https://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=ria.ru/society/20160930/1478229027.html&lang=ru&from=main_portal&lr=213
https://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=ria.ru/society/20160930/1478229027.html&lang=ru&from=main_portal&lr=213
https://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=ria.ru/society/20160930/1478229027.html&lang=ru&from=main_portal&lr=213
https://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=ria.ru/society/20160930/1478229027.html&lang=ru&from=main_portal&lr=213
https://lenta.ru/news/2020/07/28/nagrada/
https://lenta.ru/news/2020/07/28/nagrada/
https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/
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общение, размещѐнное на новостной онлайн-

ленте, не вполне соответствует реальности. В 

данном случае лингвистическим маркером 

неконгруэнтности становится грамматиче-

ское значение односоставного предложения, 

в котором отсутствует подлежащее, то есть 

действующее лицо, а также словосочетание 

«наградят за работу над голосованием», вы-

зывающее чѐткую негативную реакцию ау-

дитории. По оценочной шкале семантическо-

го дифференциала самый высокий уровень 

негативности проявляется в заголовке, а да-

лее – снижается, так как в основном тексте 

информация излагается более подробно и 

адекватно. 

Новость № 4. На том же сетевом ресурсе 

публикуется сообщение о том, что «Путин 

разрешил блокировать кредитки россиян» 

(https://lenta.ru/news/2018/06/28/block/). Под-

лежащим в этом предложении является соб-

ственное существительное «Путин», прямо 

указывающее на президента РФ. О Путине в 

форме утверждения сообщается, что он «раз-

решил блокировать кредитки», то есть дейст-

вие, которое большинство аудитории вос-

принимает негативно. Однако в контексте 

следующего абзаца становится понятно, что 

«Президент России Владимир Путин подпи-

сал закон о противодействии хищению де-

нежных средств с банковских карт». Такое 

действие трактуется аудиторией, бесспорно, 

положительно. Тем самым в данном случае в 

первичном сообщении, размещѐнном на но-

востной онлайн-ленте, также наблюдается 

семантический сдвиг, ведущий к смыслово-

му искажению, инфоповод изложен неадек-

ватно, а медиаобраз события формируется 

недостоверно. Языковым показателем некон-

груэнтности становится несоответствие меж-

ду лексическими значениями глаголов в кон-

тексте социального статуса главного дейст-

вующего лица данного события и действий, 

которые он совершает на фоне представле-

ний аудитории о благовидности таких дейст-

вий. По оценочной шкале семантического 

дифференциала самый высокий уровень не-

гативности вновь проявляется в заголовке, а 

далее – снижается, так как в основном тексте 

изложение информации меняет общий образ 

события на более позитивный и адекватный. 

Однако негативность заголовка влияет на 

общую ситуацию восприятия и мешает фор-

мированию позитивного медиаобраза. 

Новость № 5. Тот же ресурс публикует 

новость о том, что «Российскому губернатору 

понадобились «тѐлочки, которые будут да-

вать» (https://lenta.ru/news/2021/04/01/telochki/). 

В обыденном сознании существительное 

«тѐлочки» имеет грубое сниженное перенос-

ное значение «молодые девушки», а глагол 

«давать» – неприличное значение «занимать-

ся сексом» в отношении лиц женского пола. 

При этом существительное «тѐлочки» явля-

ется подлежащим, которое в сочетании со 

сказуемым, выраженным глаголом «понадо-

бились», становится смысловой темо-рема- 

тической основой сообщения. В то же время 

лицо, о котором идѐт речь в сообщении, оп-

ределяется обобщѐнно, без привязки к кон-

кретному имени, и является в предложении 

дополнением, что расширяет интерпретацию 

и вызывает негативную реакцию относи-

тельно всей социальной группы российских 

губернаторов. В то же время при переходе на 

страницу ресурса инфоповод конкретизиру-

ется и практически разрушает первичную 

интерпретацию: «Губернатор Краснодарско-

го края Вениамин Кондратьев, выступая пе-

ред региональными депутатами на совеща-

нии по бюджету и селекции животных, по-

жаловался на проблемы с численностью 

крупного рогатого скота». Тем самым в дан-

ном случае вновь наблюдается семантиче-

ский сдвиг, ведущий к смысловым искаже-

ниям и формированию недостоверного ме-

диаобраза события, отягощѐнного негатив-

ной оценочностью. Языковым показателем 

неконгруэнтности становится несоответствие 

между лексическими значениями слова «гу-

бернатор» в контексте социального статуса 

главного действующего лица данного собы-

тия и переносных просторечно-сниженных 

значений слов «тѐлочка» и «давать» на фоне 

представлений аудитории об их оскорби-

тельно бранных жаргонных коннотациях. 

Подобная цитата из уст губернатора вызыва-

ет стойкое негативное отношение аудитории. 

По оценочной шкале семантического диффе-

ренциала самый высокий уровень негативно-

сти вновь проявляется в заголовке, а далее – 

https://lenta.ru/news/2018/06/28/block/
https://lenta.ru/news/2021/04/01/telochki/
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снижается, так как в основном тексте изло-

жение информации меняет общий образ со-

бытия на более позитивный и адекватный. 

Однако негативность заголовка влияет на 

общую ситуацию восприятия и мешает фор-

мированию позитивного медиаобраза. 

Новость № 6. Одно из ведущих СМИ – 

RBC – размещает в новостной подборке на 

Яндекс.ру сообщение о том, что «В саратов-

ском минздраве посоветовали исключить секс 

привившимся от COVID» (https://www.rbc.ru/ 

society/09/07/2021/60e75e9f9a79472372d62eab). 

Основу предложения составляет глагол «по-

советовали» в грамматической неопределѐн-

но-личной форме, которая делает медиаобраз 

события расплывчатым и нечѐтким. Смысл 

глагола «посоветовать» – «рекомендовать 

что-либо сделать, как-либо поступить», по-

этому данное действие невозможно прове-

рить на соответствие действительности. В то 

же время содержание совета раскрывается в 

дальнейшей части сообщения: «исключить 

секс привившимся от COVID». Такой совет 

воспринимается аудиторией неоднозначно и 

вызывает у неѐ негативную реакцию, распро-

страняющуюся на указанную в сообщении 

организацию – «саратовский минздрав» в 

целом. И только в контексте следующего аб-

заца, прочитать который можно лишь клик-

нув новость и перейдя на ресурс РБК, инфо-

повод конкретизируется: «Занятие сексом не 

рекомендуется людям, только что сделавшим 

прививку от COVID-19, заявил заместитель 

министра здравоохранения Саратовской об-

ласти Денис Грайфер». В данном случае 

также наблюдается серьѐзный семантический 

сдвиг, который искажает смысл события и 

ведѐт к формированию недостоверного ме-

диаобраза. Языковым показателем неконгру-

энтности становится несоответствие между 

обозначением официальной авторитетной 

организации («саратовский минздрав») и 

формулировкой еѐ совета, который интер-

претируется аудиторией как крайне неумест-

ный и вызывает крайне негативную реакцию. 

По оценочной шкале семантического диффе-

ренциала самый высокий уровень негативно-

сти вновь проявляется в заголовке, а далее – 

снижается, так как в основном тексте изло-

жение информации меняет общий образ со-

бытия на более позитивный и адекватный. 

Однако негативность заголовка влияет на 

общую ситуацию восприятия и мешает фор-

мированию позитивного медиаобраза. 

Новость № 7. Ещѐ один сетевой ресурс – 

«Говорит Москва» – размещает новостное 

сообщение о том, что «Минкульт захотел вер-

нуть алкоголь во все учреждения культуры» 

(https://govoritmoskva.ru/news/193871/?utm_sou

rce=yxnews&utm_medium=desktop). Сообще-

ние является простым предложением со смы-

словым центром в виде сочетания подлежа-

щего «минкульт» и сказуемого «захотел». 

Лексема «минкульт» означает просторечно-

обыденное сокращение словосочетания «ми-

нистерство культуры», то есть одна из клю-

чевых государственных структур. Глагол 

«захотеть» обладает значением «иметь жела-

ние, стремиться к чему-либо». Действие, 

обозначаемое этим глаголом, не может быть 

проверено на соответствие действительно-

сти, однако в данном случае в представлении 

аудитории распространяется на всю гос-

структуру министерства («минкульт захо-

тел»). Дальнейшее содержание сообщения 

связано с понятием «алкоголь», которое в 

русле современного общественного мнения 

имеет негативную оценочность, которая су-

щественно усиливается в сочетании с семан-

тикой словосочетания «учреждения культу-

ры». Очевидное противоречие порождает 

негативное отношение аудитории к «мин-

культу», тем более что сообщение высказано 

в форме утверждения (глагол «захотел» име-

ет грамматическую форму прошедшего вре-

мени изъяснительного наклонения). Однако 

продолжение текста – «Ведомство предлага-

ет изменить закон, который сейчас разрешает 

торговлю спиртным только в театрах, кон-

цертных залах и парках. В министерстве го-

ворят, что нынешние ограничения по прода-

же алкоголя ущемляют права граждан и ор-

ганизаций культуры. Фактически ведомство 

предлагает вернуть старую норму, существо-

вавшую до 2016 года...» раскрывает несколь-

ко иную интерпретацию данного события. 

Тем самым в данном первоначальном сооб-

щении, заявленном на новостной ленте в ви-

де предложения-заголовка, вновь представ-

ляется очевидным семантический сдвиг, ве-

https://www.rbc.ru/society/09/07/2021/60e75e9f9a79472372d62eab
https://www.rbc.ru/society/09/07/2021/60e75e9f9a79472372d62eab
https://govoritmoskva.ru/news/193871/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://govoritmoskva.ru/news/193871/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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дущий к смысловым искажениям и форми-

рованию недостоверного медиаобраза собы-

тия, отягощенного негативной оценочно-

стью. Языковым показателем неконгруэнт-

ности становится несоответствие между обо-

значением официальной авторитетной орга-

низации («минкульт» – министерство куль-

туры) и обозначением его действий («захотел 

вернуть алкоголь») в контексте устойчивого 

общественного понимания несовместимости 

понятий «культура» и «алкоголь». По оце-

ночной шкале семантического дифференциа-

ла самый высокий уровень негативности 

вновь проявляется в заголовке, а далее – 

снижается, так как в основном тексте изло-

жение информации меняет общий образ со-

бытия на более позитивный и адекватный. 

Однако негативность заголовка влияет на 

общую ситуацию восприятия и мешает фор-

мированию позитивного медиаобраза. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Полученные результаты показывают, что 

формирование заголовков сообщений в со-

временных сетевых СМИ сопровождается 

имплицитной агрессивностью повышенного 

уровня. По отношению к аудитории подоб-

ные заголовки можно охарактеризовать как 

токсичные, а в отношении формирования 

медиаобраза – неконгруэнтные, так как они 

входят в существенное противоречие с ос-

новными текстами и негативно влияют об-

щее восприятие события, искажая его. В ус-

ловиях перехода журналистики и массовых 

коммуникаций в разряд кративных индуст-

рий подобная тенденция провоцируется 

стремлением СМИ получить больше прибы-

ли. Известно, что сегодня «творчество стано-

вится движущей силой экономического роста 

и инноваций», видит в креативности главный 

источник «конкурентных преимуществ» ка-

питализма XXI века, а также наиболее цен-

ный товар экономики [30].  

Функционально-семантическая некон-

груэнтность заголовка и текста в цифровых 

медиа лишает заголовок его основных функ-

ций. Языковая репрезентация событий на но-

востных интернет-лентах СМИ действительно 

существенно искажает реальную действи-

тельность, медиаобраз события оказывает 

влияние на состояние лингвистической и ин-

формационной безопасности всего интернет-

пространства и его пользователей (табл. 3). 

Интерпретация инфоповода демонстри-

рует определѐнные семантические сдвиги. 

Существенные смысловые различия между 

первичными сообщениями, которые воспри-

нимаются как заголовки, и полными текстами 

СМИ могут привести к серьѐзным нарушени-

ям информационной картины дня и исказить 

еѐ. Лингвистические причины таких противо-

речий и семантических сдвигов становятся 

ведущими языковыми проблемами воспри-

ятия этих медиаобразов и их воздействия на 

массовую аудиторию. Неконгруэнтность за-

головков и основных текстов новостных  

сообщений достигает степени семантического 

 

 

Таблица 3 

Сводная таблица 

Table 3 

Summary table 

 

Новость Заголовок Основной текст 
Семантический 

дифференциал 

Неконгру-

энтность 

(max – 10) 

1 Шутка задела Украину политический скандал –8 8 

2 Предложила исключить не стоит читать –9 9 

3 Работа над голосованием организация и проведение выборов –10 10 

4 Разрешил блокировать закон о противодействии хищениям –10 10 

5 Понадобились «тѐлочки» мало крупного рогатого скота –10 10 

6 Посоветовал исключить временно не рекомендует –10 10 

7 Захотел алкоголь вернуть норму –10 10 



Трофимова Г.Н., Савастенко Р.А. Проблемы когнитивного дисбаланса в новостных сообщениях сетевых СМИ 

2023;9(2):365-377      Неофилология / Neofilologiya = Neophilology 

ISSN 2587-6953 (Print), ISSN 2782-5868 (Online)      http://journals.tsutmb.ru/neophilology.html 

 

 374 

оксюморона. Измерения семантического 

дифференциала показывают, что концентра-

ция негативности сосредоточена в заголов-

ках и резко снижается по мере освоения ос-

новных текстов сообщений. Таким образом, 

проблема когнитивного искажения, выяв-

ленная с помощью применения метода се-

мантического дифференциала, указывает на 

глубинную природу неконгруэнтных заго-

ловков как инструментов разрушения смы-

слов, а следовательно, возможных средств 

ведения когнитивных войн.  
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Эксплуатация экономических страхов в публикациях  

российских СМИ: информационные сценарии 

Дмитрий Эдуардович КОНОПЛЁВ  
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 
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Аннотация. Рассмотрена специфика представления в периодических изданиях мотива эко-

номических страхов, связанных с высказыванием журналистами опасений насчѐт роста цен, 

невыплаты зарплат и роста числа безработных. Цель исследования – проследить изменение 

частотности присутствия в текстах СМИ указанных страхов в разные периоды функциони-

рования постсоветской экономики, специфику этих страхов, а также меру реакции перио-

дических изданий на реальные экономические процессы, связанные с этими страхами. Опи-

раясь на инструменты качественно-количественного контент-анализа и филологического 

анализа, автор сопоставляет экономические индикаторы соответствующего свойства (объѐм 

долгов по зарплате, уровень безработицы и инфляции) и меру информационной реакции на 

них на протяжении всего постсоветского периода существования современной российской 

журналистики, указывая на специфику присутствия каждого из заявленных экономических 

страхов в информационном дискурсе. Сделан вывод о несоответствии информационного 

отклика масштабу реальных экономических явлений, на большинстве интервалов выборки 

оказывающихся менее значимыми для финансовых и общественных процессов, чем они 

представлены в текстах СМИ. 

Ключевые слова: журналистика, информационный дискурс, экономические страхи, эко-

номическое мышление 

Для цитирования: Коноплёв Д.Э. Эксплуатация экономических страхов в публикациях 
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Abstract. We consider the specifics of the presentation in periodicals of economic fears motive 

associated with the expression of fears by journalists about rising prices, non-payment of wages 

and an increase in the number of unemployed. The purpose of study is to trace the change in the 

presence frequency of these fears in the media texts in different periods of the functioning of the 

post-Soviet economy, the specifics of these fears, as well as the degree of reaction of periodicals to 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Страх как одна из наиболее типичных 

реакций, поддающихся продуцированию че-

рез каналы массовой коммуникации, в усло-

виях современных экономических процессов 

всѐ чаще выступает инструментом влияния 

медиа на свою аудиторию и задаѐт ракурс 

восприятия тех или иных проблем, о которых 

рассказывают СМИ. В связи с этим обраще-

ние к вопросу эксплуатируемых в периоди-

ческих изданиях экономических страхов от-

ражает не только потребность в понимании 

того, какие явления формируют информаци-

онные экономические страхи, но и представ-

ление о том, какими средствами такого рода 

страхи формируются. В научном дискурсе 

данной проблеме посвящены три группы ис-

следований.  

Первая представлена работами, изучаю-

щими специфику информационной тревожно-

сти в медийном поле. Так, Е.С. Смахтин об-

ращается к проблеме языковой репрезента-

ции страхов в финансово-экономической 

публицистике [1], Е.Л. Пожарская, А.А. За-

вьялова и А.В. Овсянникова акцентируют 

внимание на вопросе циркуляции экономиче-

ских страхов в общественном дискурсе и спе-

цифике их формирования [2], а Д.Н. Баринов – 

на особенностях ценностного и трансформа-

ционного аспектов экономических страхов [3, 

с. 542]. Проблемы общественной тревожно-

сти в их социологическом аспекте затрагива-

ет Н.Н. Седова [4], влияние экономических 

mailto:dmitrijkonoplev@ya.ru
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страхов на предпринимательство изучают 

В.А. Останин, Ю.Г. Плесовских и Ю.В. Рож-

ков [5, с. 181].  

Второй блок исследований рассматрива-

ет трансляцию экономических страхов в ин-

формационном дискурсе в рамках концепции 

медиапрайминга, предполагающей непроиз-

вольное влияние одних стимулов (например, 

публикаций, эксплуатирующих экономиче-

ские страхи) на воспроизводство последую-

щих стимулов (например, построение ассо-

циативных рядов в дальнейших публикаци-

ях). Главный теоретик данной концепции – 

Д. Канеман – называет такой сценарий «эф-

фектом привязки», который мы будем на-

блюдать в материалах текущей выборки [6]. 

Обозначенный подход используется также 

в работах Дж. Хоу [7], Д. Эволдсена с соав-

торами, развивающих идеи влияния перио-

дических изданий на общественные про-

цессы [8].  

Третья группа исследований затрагивает 

вопрос встраивания журналистской инфор-

мации в дискурсивные рамки, часто опреде-

ляемые как медийные фреймы. Здесь необ-

ходимо отметить работы Р. Энтмана, подни-

мающие проблему объективности в эконо-

мических публикациях [9], Й. Нинана с соав-

торами, рассматривающих поведенческие 

эффекты фреймов, задающих тональность в 

экономических публикациях СМИ [10], а 

также подход К. Наймарка и С. Питшнера, 

рассматривающих информационное поле с 

точки зрения доминирующих в нѐм концеп-

ций [11, с. 161] и Дж. Дракмана [12, с. 62], 

обращающегося к вопросу минимизации 

фреймирования информационного поля.  

Принимая во внимание все обозначен-

ные подходы, мы предлагаем рассмотреть 

частотность использования в текстах СМИ 

экономических страхов и охарактеризовать 

их специфику на обширном материале рос-

сийских периодических изданий. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

В данном исследовании мы преследова-

ли цель прояснить особенности изменения 

частотности представления в периодических 

изданиях экономических страхов, логику их 

репрезентации, а также степень информаци-

онной реакции СМИ на реальное экономиче-

ское выражение этих страхов. Для реализа-

ции поставленной цели нами были рассмот-

рены три группы экономических страхов: 

страх невыплаты зарплаты, страх безработи-

цы и страх роста цен (инфляции). Замеры 

проводились в рамках временного диапазона, 

ограниченного, с одной стороны, 28 октября 

1991 г. (за точку отсчѐта принята дата объяв-

ления Б.Н. Ельциным о переходе к рыночной 

экономике и последующее формирование 

первого «рыночного» правительства) и 31 де- 

кабря 2022 г., с другой стороны. В рамках 

предлагаемой выборки оценивались три пе-

риода функционирования российской эконо-

мики и фиксации происходящих в ней про-

цессов в СМИ: период либеральных реформ 

и активного развития частного сектора 

(1991–2004 гг.), переходный период от либе-

ральной экономики к государственному ка-

питализму (2005–2014 гг.), а также период 

развития патерналистских идей и установле-

ния административного контроля в экономи-

ке (с 2015 г.). Результаты замеров по частот-

ному распределению ключевых слов, связан-

ных с теми или иными экономическими 

страхами, сравнивались между собой. 

Под экономическими страхами мы под-

разумевали выраженные в журналистских 

текстах с помощью ключевых слов и нега-

тивной тональности опасения финансового 

свойства, способные вызвать у аудитории 

чувство тревоги и беспокойства за своѐ мате-

риальное благополучие. 

Базовой методикой в исследовании по-

служил качественно-количественный кон-

тент-анализ, проводившийся средствами 

QDA Miner и Orange Biolab Si. В качестве 

основных единиц контент-анализа использо-

вались биграммы, триграммы и n-граммы, 

определяющие суть эксплуатируемого страха 

(собственно, лексические конструкции со 

словами «безработица», «невыплата зарпла-

ты» и «рост цен»), его вариативное присут-

ствие в журналистском тексте (например, 

когда вместо «роста цен» отмечается «ин-

фляция», а вместо «безработицы» авторы 

указывают на «массовые увольнения»), опи-

сание возможных последствий негативных  
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Таблица 1 

База биграмм, триграмм и n-грамм, использованных в ходе контент-анализа 

Table 1 

Database of bigrams, trigrams and n-grams used in the course of content analysis 

 
Группа + N-группа N1-группа N2-группа 

Безработица+ 
сокращение, увольнение, 

скрытая, застойная 
бедность, нищета, долги 

боязнь, опасение, тревога, 

страх, паника 

Невыплата+ 
зарплат, долги, забастовка, 

голодовка, протесты 
бедность, нищета, долги 

боязнь, опасение, тревога, 

страх, паника 

Рост+ цен, инфляция, подорожание бедность, нищета, долги 
боязнь, опасение, тревога, 

страх, паника 

 

 

экономических процессов («бедность», «ни-

щета», «долги»), а также слова, выражающие 

наличие мотива страха в тексте («боязнь», 

«опасения» и др.). Полный перечень заме-

ряемых единиц, по которым проводился ко-

личественный подсчѐт в рамках базы выбор-

ки, представлен в табл. 1. 

Присутствие мотива страха оценивалось 

только при идентификации в журналистских 

текстах ключевых слов N2-группы и при на-

личии достаточного контекста (в виде раз-

мышлений журналистов, использовании ци-

тат официальных лиц, авторских прогнозов и 

оценок). Таким образом, в базе выборки изу-

чались в основном аналитические материалы 

и публикации в жанре комментария. Краткие 

новостные заметки не рассматривались. Цель 

контент анализа заключалась в установлении 

количества материалов СМИ, эксплуати-

рующих тот или иной экономический страх в 

соответствующий период, а также особенно-

стей представления этого страха в текстах. 

Качественно-количественный контент-

анализ, согласно своим инструментальным 

свойствам, предполагал также определение 

следующих операторов, отвечающих за со-

держательную часть текстов: слов и словосо-

четаний (указанный выше перечень n-грамм), 

суждений, выражающих мнения авторов от-

носительно ключевых терминов в публика-

циях, а также общую тематику публикаций. 

Специфика использования каждой единицы 

контент-анализа рассматривалась исключи-

тельно в связи с соответствующими ей кон-

текстными единицами (слово в связи с суж-

дением, суждение в связи с общей темой ма-

териала). Таким образом, контент-анализ, 

согласно методике, предложенной в трудах 

Ф. Мейринга
1
, К. Криппендорфа

2
, М. Роллер 

и П. Лавракаса
3
, позволил нам не только за-

мерить количественные показатели по соот-

ветствующим группам публикаций СМИ, но 

и качественные характеристики текстов (в 

частности, идентифицировать наличие моти-

ва страха и особенность его представления в 

журналистских текстах). Для осмысления и 

интерпретации журналистских текстов, 

представленных в базе выборки, использо-

вался филологический анализ. В данном слу-

чае оценивалось, какие слова и словосочета-

ния используют журналисты и на какой се-

мантике они акцентируют своѐ внимание. 

Данные, полученные в ходе указанных 

аналитических процедур, распределялись в 

частотные таблицы и сопоставлялись с тремя 

соответствующими им экономическими ин-

дикаторами: объѐмом долгов по зарплате, 

числом безработных от общего числа трудо-

способного населения и среднегодовым 

уровнем инфляции. Важно отметить, что нас 

в данном случае интересовала только мера 

реакции СМИ на динамику инфляции, безра-

ботицы и просроченной задолженности по 

зарплате, а не корреляция между этими пе-

ременными. 

                                                                 
1 Mayring P. Qualitative content analysis: A step-by-

step guide. L.: Sage Publications, 2021. 240 p. 
2 Krippendorff K. Content analysis: An Introduction 

to its methodology. L.: Sage Publications, 2018. 472 p. 
3 Roller M., Lavrakas P. Applied qualitative research 

design: A total quality framework approach. The Guilford 

Press, 2015. 398 p. URL: https://dokumen.pub/applied-

qualitative-research-design-a-total-quality-framework-

approach-9781322576213-1322576211-9781462519095-

1462519091.html 

https://dokumen.pub/applied-qualitative-research-design-a-total-quality-framework-approach-9781322576213-1322576211-9781462519095-1462519091.html
https://dokumen.pub/applied-qualitative-research-design-a-total-quality-framework-approach-9781322576213-1322576211-9781462519095-1462519091.html
https://dokumen.pub/applied-qualitative-research-design-a-total-quality-framework-approach-9781322576213-1322576211-9781462519095-1462519091.html
https://dokumen.pub/applied-qualitative-research-design-a-total-quality-framework-approach-9781322576213-1322576211-9781462519095-1462519091.html
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Материалами выборки послужили жур-

налистские тексты, в которых прослеживает-

ся эксплуатация указанных страхов, вышед-

шие в следующих периодических изданиях: 

«Аргументы и факты», «Аргументы недели», 

«Ведомости», «Известия», «Интерфакс», 

«Коммерсантъ», «Коммерсантъ-Власть» (до 

2017 г.), «Коммерсантъ-Деньги» (до 2017 г.), 

«Комсомольская правда», «Мегаполис экс-

пресс» (до 2005 г.), «Московский комсомо-

лец», «Независимая газета», «Новые извес-

тия», «Огонѐк» (до 2020 г.), «РИА Новости», 

«РБК», «Российская газета», «Слово», «Со-

вершенно секретно», «ТАСС», «Труд», «Фи-

нансовая газета», «Эксперт», «BFM.ru», 

«Dni.ru», «Dp.ru», «Finam.ru», «Fontanka.ru», 

«Forbes», «Gazeta.ru», «Lenta.ru», «M24.ru», 

«Profinance.ru», «Svpressa.ru». Доступ к пуб-

ликациям осуществлялся через базы элек-

тронных библиотек East View Information 

Services (http://online.eastview.com/) и Polpred 

(https://polpred.com/), либо через архивы на 

сайтах самих изданий, в зависимости от того, 

где был доступен каждый конкретный ис-

точник. Общий массив выборки включает в 

себя 65220 статей. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Тема просроченной задолженности по 

заработной плате впервые появляется в дис-

курсе российских периодических изданий в 

1992 г. как свидетельство возникающих эко-

номических проблем и последствие развора-

чивающейся в постсоветской экономике ги-

перинфляции. При этом на отрезке с 1993 по 

1995 г. мотив страхов в связи с невыплатами 

зарплат не носит в СМИ характера акценти-

рованной проблемы, становясь таковой лишь 

к 1996 г. В последнем случае упоминаемость 

проблемы невыплаты зарплат можно рас-

сматривать в контексте двух основных пла-

стов текстов: материалов, посвящѐнных со-

вокупному объѐму накопленных зарплатных 

долгов, которые ставят под вопрос возмож-

ность переизбрания Б. Ельцина на второй 

президентский срок (1), и публикаций, пред-

ставляющих собой массив сообщений о за-

бастовках на предприятиях, где зарплата не 

выплачивается в течение длительного време-

ни (2). Первый пласт реализует мотив экс-

плуатации экономических страхов только в 

смысле опасений за будущее рыночных ре-

форм, которые зарплатные долги в значи-

тельной мере дискредитировали, в то время 

как второй представляет классическую кар-

тину построения в журналистском тексте 

«страха по аналогии»: исходным инфопово-

дом становится рассказ о задержках зарпла-

ты на конкретном предприятии, после чего 

автор указывает на взаимосвязь между про-

блемами предприятия и отрасли, к которой 

оно относится в целом (чаще всего в нашей 

выборке это машиностроение и текстильная 

промышленность), после чего задаѐтся во-

просом: а не пострадают ли от невыплаты 

зарплат сотрудники и других предприятий, 

также относящихся к данной отрасли? Таким 

образом авторы выстраивают тождество ме-

жду проблемой на предприятии в одной от-

расли с проблемами во всей отрасли в целом 

и дальнейшим усугублением проблем в ука-

занном секторе экономики на других произ-

водствах. Сценарий данного экономического 

страха настолько типичен, что встречается в 

большинстве публикаций на данную темати-

ку вплоть до конца 1998 г. После финансово-

го кризиса 17 августа 1998 г. мотив страха в 

подобных публикациях идѐт на спад, в целом 

согласуясь с трендом сокращения долгов по 

зарплате в российской экономике. Однако 

уже в 2000 г. страх невыплаты зарплат вновь 

занимает заметное место в информационном 

дискурсе периодических изданий. Рост упо-

минаемости темы невыплаты зарплат в СМИ 

будет продолжаться до достижения макси-

мума в период банковского кризиса 2004 г. 

При этом журналисты будут активно исполь-

зовать отсылку к опыту предыдущего деся-

тилетия, предполагая, что ситуация с зар-

платными долгами будет развиваться анало-

гично 1990-м гг. Другими словами, каждый 

новый кризис, проблемы на валютном рынке 

или законодательные инициативы с плохо 

просчитываемыми экономическими послед-

ствиями теперь вызывают у СМИ стойкую 

ассоциацию с 1990-ми гг., когда любые фи-

нансовые потрясения вызвали рост долгов по 

зарплате. В результате, ожидая худшего, пе-

риодические издания дают негативные про-

http://online.eastview.com/
https://polpred.com/
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гнозы и оценивают перспективы своевремен-

ной оплаты труда гораздо хуже, чем они есть 

на самом деле. Даже в тех случаях, когда за-

долженность по зарплате сокращается, СМИ 

продолжают эксплуатировать соответствую-

щий экономический страх (рис. 1). 

Особенно явно это проявляется в период 

экономических кризисов, когда пик упоми-

наемости кризисной тематики в целом соот-

ветствует пику упоминаемости вопроса не-

выплаты зарплаты и прогнозов роста числа 

случаев просроченной задолженности перед 

работниками. Такие пиковые значения мы 

фиксируем в 2004, 2008, 2015 и 2020 г. Меж-

ду пиками страх невыплаты зарплат в СМИ 

ослабляется, однако возобновляется вновь, 

как только экономические обстоятельства 

способствуют сложившейся в СМИ аргумен-

тации: если у предприятий сократились дохо-

ды, то они могут столкнуться с трудностями 

при выплате зарплаты работникам.  

Всѐ вышеизложенное довольно явно ук-

ладывается в концепцию медиапрайминга: 

два отдельных факта (экономические про-

блемы и невыплата зарплат) связываются 

друг с другом с отсылкой к опыту 1990-х гг. 

и закрепляются в экономическом мышлении 

аудитории в качестве стереотипа. Роль дан-

ного стереотипа легко оценить, просто обра-

тив внимание на тот факт, что задолженность 

по зарплате снижается, а внимание прессы к 

данной теме растѐт. Даже при существенном 

сокращении зарплатных долгов в российской 

экономике, тема невыплаты зарплаты остаѐт-

ся ключевой в эксплуатации экономических 

страхов посредством СМИ, укрепляясь в ро-

ли информационного призрака 1990-х гг., 

готового в любой момент продемонстриро-

вать свою осязаемость. 

Между тем, сравнивая упоминаемость 

страха невыплаты зарплаты в период либе-

ральных реформ (1991–2004 гг.), в переход-

ный период к государственному капитализму 

(2005–2014 гг.) и в период доминирования па-

терналистских экономических идей (с 2015 г.), 

мы видим, что частота упоминаемости страха 

невыплаты зарплат в первом случае соответст- 

вует объективным экономическим процессам,  
 

 

 
 

Рис. 1. Эксплуатация экономического страха невыплаты зарплаты. Число публикаций указано на 

правой шкале  
Источник: Госкомстат, Росстат, расчѐты автора по базе выборки 
Fig. 1. Exploitation of the economic fear of non-payment of wages. The number of publications is indicated 

on the right scale  
Source: Goskomstat, Rosstat, author’s calculations based on sample 
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и журналисты просто фиксируют их в своих 

публикациях; во втором случае авторы эко-

номических публикаций демонстрируют 

чрезмерную реакцию на экономические кри-

зисы, связывая с ними реальную или воз-

можную невыплату зарплаты; в третьем слу-

чае (с 2015 г.) страх невыплаты зарплаты 

оказывается связан с ожиданием масштаб-

ных экономических проблем и строится на 

негативных прогнозах и оценках, предлагае-

мых журналистами своим читателям. 

Если тема задолженности по зарплате на 

протяжении долгих лет присутствует в ин-

формационном дискурсе согласно принци-

пам медиапрайминга, то можем ли мы найти 

схожие процессы на других тематических 

пластах журналистских текстов? Да, если 

речь идѐт ещѐ об одном эксплуатируемом 

СМИ экономическом страхе – страхе безра-

ботицы. Данные нашего исследования пока-

зывают, что безработица как экономический 

страх сложилась в постсоветских периодиче-

ских изданиях в 1993 г., когда опыт первых 

пережитых экономических шоков стал свя-

зывать в сознании аудитории кризисы не 

только с гиперинфляцией, долгами по зар-

плате и разрушением привычного общест-

венно-экономического пространства, но и с 

невозможностью трудоустройства или поис-

ка нового рабочего места после потери пре-

дыдущего. Примечательно, что на этапе либе-

ральных реформ, на протяжении 1990-х гг., 

информационный страх безработицы на 

уровне отдельных журналистских текстов 

вкладывался в ограниченный круг тематиче-

ских сценариев, описывавших: закрытие 

предприятий, работники которых не могли 

найти новую работу (1), «депрессивные про-

фессии», специалисты по которым не имели 

возможности трудоустроиться (2), и депро-

фессионализацию, когда работники из опре-

делѐнных сфер деятельности вынуждены 

были идти работать не по профессии, по-

скольку их основная работа больше не обес-

печивала им приемлемый уровень оплаты 

труда (3). Все три вышеобозначенных вари-

анта журналистских текстов в значительной 

мере обусловливались общей информацион-

ной кризисной повесткой и становились бо-

лее статистически значимы в периоды ухуд-

шения экономической обстановки. Так, наи-

большее число публикаций, эксплуатирую-

щих страх безработицы, встречается в нашей 

выборке в первом из рассматриваемых пе-

риодов, а именно в 1993 г., непосредственно 

после денежной реформы, вызвавшей ин-

фляционный всплеск, следующий пик при-

дѐтся на 1996 г. и будет связан с электораль-

ным циклом, послужившим поводом поста-

вить проблему безработицы в более широком 

контексте (не только привычном экономиче-

ском, но и политическом). 

Дальнейшие сценарии эксплуатации 

страха безработицы в периодических изда-

ниях фактически повторяют пример с прай-

мом «невыплата зарплаты», базирующемся на 

ассоциативной связи с проблемами 1990-х гг. 

Только в данном случае СМИ акцентируют 

внимание не на соотнесении безработицы в 

2000-е гг. с таковой десятилетием ранее, а 

указывают на скрытые механизмы еѐ форми-

рования, тем самым ставя под сомнение 

официальные оценки. В итоге складывается 

похожая ситуация: официально число безра-

ботных сокращается, а страх безработицы в 

периодических изданиях эксплуатируется 

всѐ чаще (рис. 2). 

Если смотреть на эксплуатацию страха 

безработицы в рамках хронологических ра-

мок исследования, то можно увидеть законо-

мерности, схожие с эксплуатацией страха 

невыплаты зарплаты – в период либеральных 

реформ страх безработицы отражает реальное 

положение дел с занятостью. После 2005 г., и 

особенно после 2008 г., ожидаемая журнали-

стами безработица всегда выше официально 

объявляемой. Внимание к данной теме до-

полнительно усиливают экономические кри-

зисы, во время которых журналисты в своих 

размышлениях и прогнозах склонны преуве-

личивать масштабы проблемы. Этому можно 

дать два объяснения: по мнению многих 

СМИ, официальные источники дают недос-

товерную информацию о числе безработных 

(и потому СМИ, начиная с 1999 г., активно 

пишут о скрытой безработице) и, кроме того, 

экономическая реальность такова, что массо-

вые увольнения по оценке значительного 

числа изданий могут начаться в любой мо-

мент. Таким образом, в информационном 
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дискурсе тема безработицы, с одной сторо-

ны, связана с неверием в публично доступ-

ную информацию о числе безработных, а с 

другой стороны, определяется негативными 

ожиданиями, которые периодические изда-

ния транслируют как экономический страх. 

Пиковые значения этого страха вновь совпа-

дают с датировкой финансовых кризисов, 

когда ожидания сокращений на предприяти-

ях с точки зрения медиа наиболее вероятны. 

Здесь информационный страх безработицы 

вновь входит в конфликт с открытой стати-

стикой, которая нисколько не убеждает 

СМИ, что при уменьшении процента безра-

ботных в официальных отчѐтах их число ре-

ально сократилось. 

В то время как страх невыплаты зарпла-

ты и страх безработицы следуют принципу 

построения ассоциативных связей согласно 

логике медиапрайминга, третий пласт рас-

смотренных нами текстов, связанный со 

страхом инфляции, в значительной мере от-

личается от двух предыдущих. Прежде всего, 

он включает наибольшее число посвящѐнных 

ему журналистских материалов из всех тек-

стовых массивов выборки – 39158 материа-

лов против 13547, посвящѐнных безработице, 

и 12515, посвящѐнных долгам по зарплате. 

Кроме того, публикации СМИ, в которых 

фигурирует страх роста цен, довольно точно 

синхронизируются с инфляционной динами-

кой на всех временных интервалах с 1991 по 

2022 г. Таким образом, ещѐ до обращения к 

непосредственным результатам проведѐнно-

го исследования можно предположить, что в 

данном случае информационные страхи как 

минимум имеют под собой более серьѐзные 

основания, чем в двух ранее рассмотренных 

случаях. Здесь важно отметить, что если мы 

будем оценивать общий информационный 

тренд эксплуатации страха инфляции в пе-

риодике с отправной точкой в 1991 г., то дис-

кретное распределение между официальным 

уровнем инфляции и представлением данной 

проблемы в СМИ будет тождественным ра-

нее рассмотренным информационным стра-

хам: инфляция последовательно снижается, 

страх роста цен в периодических изданиях 

нарастает (рис. 3). 

 

 

 
 

Рис. 2. Эксплуатация экономического страха безработицы. Число публикаций указано на правой шкале  
Источник: Госкомстат, Росстат, расчеты автора по базе выборки 

Fig. 2. Exploitation of the economic fear of unemployment. The number of publications is indicated on the 

right scale  
Source: Goskomstat, Rosstat, author’s calculations based on sample 
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Рис. 3. Эксплуатация экономического страха роста цен. Число публикаций указано на правой шкале 
Источник: Госкомстат, Росстат, расчѐты автора по базе выборки 

Fig. 3. Exploitation of the economic fear of rising prices. The number of publications is indicated on the 

right scale  
Source: Goskomstat, Rosstat, author’s calculations based on sample 

 

 

 
 

Рис. 4. Эксплуатация экономического страха роста цен (2000–2022 гг.). Число публикаций указано 

на правой шкале  
Источник: Росстат, расчѐты автора по базе выборки 

Fig. 4. Exploitation of economic fear of rising prices (2000–2022). The number of publications is indicated 

on the right scale  
Source: Goskomstat, Rosstat, author’s calculations based on sample 
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Таблица 2 

Упоминаемость в СМИ экономических страхов по трѐм периодам развития  

постсоветской экономики, количество текстов 

Table 2 

Mention in the media of economic fears for three periods of development  

of the post-Soviet economy, number of texts 
 

Экономический  

страх 

Либеральный период  

(1991–2004 гг.) 

Переходный период  

(2005–2014 гг.) 

Административный период  

(с 2015 гг.) 

Невыплата зарплаты 3223  4497  4795  

Безработица 2077  5932  5538  

Инфляция 18928  15723  15097  

 

 

Однако если мы возьмѐм за точку отсчѐ-

та 2000 г., чтобы избежать статистических 

диспропорций, связанных с гиперинфляцией 

1990-х гг., то заметим, что мера реакции на 

рост цен и непосредственный рост цен в це-

лом взаимно соотносимы. С одной стороны, 

это означает, что эксплуатируемый в СМИ 

страх роста цен является не столько страхом, 

сколько формой информационного прогноза, 

который связывает каждую конкретную си-

туацию ценового всплеска с оценкой после-

дующего развития инфляционного сценария 

(и выстраивания негативных оценок, оттал-

киваясь от этого сценария). Там, где оценки 

журналистов чрезмерно пессимистичны, мы 

видим непродолжительный «хвост» рассин-

хронизации инфляции и еѐ упоминаемости в 

СМИ, в случае же, когда оба параметра сов-

падают, они следуют одному тренду (рис. 4). 

Другими словами, журналисты освеща-

ют тему инфляции более объективно, в срав-

нении с проблемами долгов по зарплате и 

безработицей. Отчасти это может быть свя-

зано с более простой логикой описания пове-

денческих реакций, часто фигурирующих в 

текстах СМИ (например, в материалах, при-

зывающих читателей приобрести товары 

долговременного пользования, пока они не 

подорожали), а отчасти с применимостью 

личного опыта авторов, которые, несомнен-

но, в своей повседневной жизни регулярно 

оплачивают товары и услуги и непосредст-

венно могут убедиться в росте цен, в то вре-

мя как подобного рода суждения о невыплате 

зарплат и безработице чаще всего строятся 

на опыте третьих лиц или данных официаль-

но публикуемой статистики. Как и в преды-

дущих текстовых массивах, в данном корпу-

се текстов эксплуатация страха роста цен 

усиливается в периодических изданиях в пе-

риоды кризисов, только объясняется он уже 

не субъективными авторскими ощущениями 

и прайминговыми ассоциациями, а объек-

тивной картиной экономической действи-

тельности. В целом страх роста цен в рас-

смотренных нами материалах выборки укла-

дывается в три основных сценария: сценарий 

материала-прогноза, в котором автор указы-

вает на специфику инфляционного процесса 

и предлагает читателям принять верные эко-

номические решения (купить валюту, приоб-

рести товары длительного пользования, ин-

вестировать свободные средства в недвижи-

мость и т. д.), сценарий комментария к ново-

стям, когда страх роста цен возникает на фо-

не инфоповодов, которые, по мнению автора, 

могут провоцировать инфляцию (изменение 

учѐтной ставки ЦБ, колебания валютного 

курса, изменение цен на сырьевые товары  

и пр.), а также сценарий ожидаемых послед-

ствий, когда автор не приводит достаточной 

аргументации в пользу грядущего роста цен, 

но при этом указывает на негативные сцена-

рии, исходя из интуитивной оценки (начнѐт-

ся кризис, который вызовет инфляцию, за 

чужие просрочки по кредитам заплатят все 

покупатели и т. д.). Третий сценарий, собст-

венно, и является сценарием эксплуатации 

экономического страха. Именно такой тип 

текстов в экономических публикациях СМИ 

показывает наибольшую позитивную дина-

мику с начала 2020 г., предвосхищая и в ряде 

случаев некорректно представляя инфляци-

онные механизмы, которые периодические 
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издания описывают как неизбежный резуль-

тат пандемии коронавируса (2020–2021 гг.), 

военных и политических конфликтов, а так-

же санкционных процессов (с 2022 г.). Тренд 

упоминаемости соответствующих экономи-

ческих страхов в СМИ также подтверждает 

высказанные ранее предположения (табл. 2). 

 

ВЫВОДЫ 

 

Обобщая результаты проведѐнного ис-

следования, можно в целом отметить, что 

фигурирующие в информационном дискурсе 

экономические страхи не являются в полной 

мере выражением актуальных экономиче-

ских процессов, базируясь либо на интуи-

тивных авторских оценках, либо на перене-

сении предыдущего опыта в будущее как ре-

левантного метода прогнозирования. В це-

лом особенности эксплуатации рассмотрен-

ных экономических страхов в российских 

СМИ можно свести к следующим. 

1. Для эксплуатации экономических 

страхов периодическими изданиями про-

шлый негативный опыт означает больше, 

чем текущие экономические показатели. 

СМИ склонны воспроизводить экономиче-

ские страхи по аналогии, воспринимая про-

исходящие в экономике процессы по тем же 

принципам, по которым внешне похожие со-

бытия развивались ранее. 

2. Эксплуатация экономических страхов 

в СМИ всегда связана с негативной оценкой, 

которая может быть прямой, увязывающей 

процесс и его очевидные для журналистов 

последствия (в кризис предприятия будут 

увольнять сотрудников), и опосредованной, 

когда периодика использует экономические 

страхи лишь как часть негативного прогноза 

(из-за санкций часть товаров исчезнет с рос-

сийского рынка, а те, что будут ввозиться по 

другим каналам, станут дороже из-за транс-

портных расходов, что, в свою очередь, под-

толкнѐт и отечественных производителей 

поднять цены). 

3. В ряде случаев периодические изда-

ния не разделяют экономические страхи как 

вероятностный сценарий и экономические 

страхи как реализуемый сценарий и рассмат-

ривают первые в качестве вторых. Это при-

водит к переоценке глубины затрагиваемых 

прессой проблем, которые могут в своей ме-

дийной реакции превосходить прямой эко-

номический эффект. 

4. Экономические страхи, представляе-

мые в СМИ, оказываются тем более соотно-

симы с экономической картиной реальности, 

чем более персонифицированные проблемы 

они представляют. Согласно данному прин-

ципу, страх роста цен, с которым сталкива-

ются все потребители товаров и услуг, будет 

освещаться наиболее объективно, в сравне-

нии со страхом невыплаты зарплаты и безра-

ботицы. 

5. Эксплуатация экономических страхов 

в СМИ в значительной мере зависит от того, 

в какой из рассматриваемых периодов пуб-

ликуются соответствующие журналистские 

материалы. Для периода либеральных ре-

форм характерно присутствие экономиче-

ских страхов в журналистских текстах сооб-

разно глубине экономических проблем. Для 

переходного периода от либеральных ре-

форм к государственному капитализму эко-

номические страхи превышают масштаб рас-

сматриваемых проблем и во многом являют-

ся эмоциональной реакцией журналистов на 

финансовые кризисы. Для административно-

го периода с ориентацией на идеи патерна-

лизма и госрегулирования экономики эконо-

мические страхи базируются на негативных 

прогнозах и оценках журналистов, также ос-

вещающих финансовые проблемы как более 

значимые в сравнение с тем, как их подаѐт 

официальная экономическая статистика. 

Наиболее сложный с точки зрения эко-

номических проблем либеральный период в 

среднем отличает наименьшее число публи-

каций, эксплуатирующих экономические 

страхи. В переходном и административном 

периоде, несмотря на в значительной степени 

преодолѐнные экономические проблемы, 

число текстов с представляющими их эконо-

мическими страхами растѐт. 

Важно сказать, что сам факт использова-

ния экономических страхов в периодических 

изданиях свидетельствует о понимании авто-

рами важности финансовых процессов и ука-

зывает на вариативность попыток журнали-

стов эти процессы осмыслить. На практике 
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это означает, что в части текстов очевидным 

образом мера реакции на экономические 

процессы будет превышать масштабы рас-

сматриваемых проблем (переоценка, кото-

рую мы наблюдали в двух из трѐх рассмот-

ренных страхов), а в части будет в значи-

тельной степени соответствовать объектив-

ной экономической картине (в особенности 

там, где доступен аргументированный про-

гноз). Такое разграничение может служить 

не только инструментом оценки объективно-

сти СМИ в целом, но и частным критерием 

определения ангажированности того или 

иного информационного источника. 

Открытым остаѐтся вопрос о том, с ка-

кой целью СМИ эксплуатируют экономиче-

ские страхи? С одной стороны, обращение к 

страху безработицы, невыплаты зарплаты 

или роста цен может быть способом привле-

чения внимания к социально значимым про-

блемам посредством пусть даже чрезмерной 

информационной фиксации на данных во-

просах. С другой стороны, эксплуатация эко-

номических страхов может выступать инст-

рументом манипуляции аудиторией периоди-

ческих изданий через стимулирование трево-

ги и беспокойства. Кроме того, использование 

экономических страхов в СМИ может слу-

жить и частью типовой объяснительной моде-

ли, используемой журналистами в качестве 

апелляции к эмоциям, с помощью которых 

возможно описание экономических проблем 

доступным языком без построения сложных 

логических взаимосвязей и конструкций.  
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Аннотация. В связи с недостаточной изученностью темы репрезентации детского цереб-

рального паралича в медиапространстве проведѐн контент-анализ выборки видео, репрезен-

тирующей ДЦП за последние пять лет. Исследование базируется на материалах текстов ви-

део, отобранных с видеохостинга русскоязычного YouTube. Основное внимание уделено 

тематике, еѐ роли в построении концепции отобранных сюжетов, социальной и психологи-

ческой проблематике данного заболевания, а также образу людей с ДЦП, который трансли-

руется на медиаресурсе. Отмечено преобладание студийной съѐмки выпусков, что позволя-

ет говорить о недостаточности демонстрирования бытовой стороны жизни людей с ДЦП. 

Помимо этого в видео наблюдается лишь перечисление социальных и психологических 

проблем, в то время как способы их решения не называются. Подчѐркнута ориентация на 

истории успеха участников с высоким уровнем социализации. Менее социализированные 

респонденты встречаются в выборке реже, а герои с интеллектуальными нарушениями, в 

отдельных случаях сопутствующими ДЦП, не демонстрируются вовсе. 
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Abstract. Due to insufficient knowledge of the topic of cerebral palsy representation in the media 

space, a content analysis of a video sample representing cerebral palsy over the past five years was 

carried out. The study is based on the materials of the video texts selected from the video hosting 

of the Russian-language YouTube. The main attention is paid to the topic, its role in building the 

concept of selected stories, the social and psychological problems of this disease, as well as the 

image of people with cerebral palsy, which is broadcast on the media resource. The predominance 

of studio shooting of episodes was noted, which allows us to speak about the lack of demonstrat-

ing the everyday side of the life of people with cerebral palsy. In addition, the video only lists so-

cial and psychological problems, while the ways to solve them are not named. Emphasis is placed 

on the success stories of participants with a high level of socialization. Less socialized respondents 

are less common in the sample, and heroes with intellectual disabilities, in some cases concomitant 

with cerebral palsy, are not shown at all. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования обусловлена 

несколькими причинами. Во-первых, выбор 

диагноза продиктован тем, что по данным 

мировой статистики детский церебральный 

паралич занимает лидирующую позицию 

среди детских хронических заболеваний, 

приводящих к инвалидности. В 2020 г. заре-

гистрировано 745,3 тыс. заболеваний нерв-

ной системы, из которых 5,6 тыс. ДЦП
1
.  

Во-вторых, обосновывая выбор YouTube, 

следует подчеркнуть, что он считается наибо-

лее популярным источником информации, что 
                                                                 

1 Здравоохранение в России. 2021: стат. сб. / Рос-

стат. М., 2021. 171 с. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/ 

mediabank/Zdravoohran-2021.pdf 

подтверждает его востребованность как СМК, 

ставшего частью массовой культуры. Сегодня 

видеохостинг не только выполняет накопи-

тельную функцию, но и формирует толерант-

ное отношение к окружающим [1, с. 222].  

В-третьих, обзор русскоязычной литера-

туры о ДЦП и медиасистеме за последние  

5 лет (2018–2022 гг.) показал, что ряд иссле-

дователей говорит о различных феноменах, 

связанных с YouTube, таких как блогинг, 

контент-анализ и коммуникативная культура 

и т. д. [2–7]. Другая группа авторов нацели-

вается на демонстрацию доступности город-

ской среды и отношения общества к инвали-

дам в целом и людям с ДЦП в частности  

[8–10]. Третья группа представляет собой 

описание особенностей социализации людей 

с ДЦП и отношений в их семье [11; 12]. На-

mailto:nik-argylov@yandex.ru
https://doi.org/10.20310/2587-6953-2023-9-2-391-404
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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учных трудов, посвящѐнных репрезентации 

ДЦП в аудиовизуальных СМИ, обнаружено 

не было. Все эти аргументы позволяют пред-

положить, что исследование репрезентации 

ДЦП в русскоязычном сегменте YouTube 

представляет большой интерес. 

Целью данного исследования является 

проведение междисциплинарного анализа 

видеоконтента, репрезентирующего ДЦП в 

русскоязычном сегменте YouTube. Для еѐ 

достижения необходимо описать общую 

концепцию видеоканалов, содержащих ин-

тервью людей с ДЦП; классифицировать 

респондентов по полу, типу восприятия сво-

его заболевания, наличию занятости и стилю 

воспитания, применяемому к ним родителя-

ми, составить список тем, обсуждаемых в 

видео, и описать связь выявленных тем друг 

с другом, а также обратить внимание на то, 

какого контента о данном диагнозе не хвата-

ет в русскоязычном сегменте YouTube. 

 

МЕТОДЫ 

 

Методология исследования включает в 

себя как количественные (контент-анализ, в 

который входит информационный поиск по-

средством анализа ключевых слов, тематиче-

ский и контекстуальный анализ), так и каче-

ственные (лингвистический анализ
2
) методы. 

В качестве вспомогательных выделяются 

ассоциативный анализ текста, заключавший-

ся в построении ассоциативных цепей с по-

мощью сервиса Word Associations Network
3
, 

и транскрибирование видео (распознавание 

речи респондентов, выполненное вручную в 

связи с сильным дефектом речи некоторых 

участников, затрудняющим автоматическое 

преобразование видео в текст). 

Перед началом исследования необходи-

мо было найти сюжеты, удовлетворяющие 

следующим критериям: длительность видео 

больше трѐх минут, на канале не менее 80 

подписчиков и 25 видео на момент подготов-
                                                                 

2 Осуществлялся с помощью ресурса «Словари и эн-

циклопедии на Академике». URL: https://dic.academic.ru/ 

(дата обращения: 20.12.2022). 
3 Сеть словесных ассоциаций. URL: 

https://wordasso-ciations.net/ru/ (дата обращения: 

20.12.2022). 

ки подборки, дата выхода видео – за послед-

ние 5 лет (2018–2022 гг.), контент канала по-

стоянно обновляется и в той или иной степе-

ни затрагивает социальные проблемы обще-

ства. Важной оговоркой являлось и то, что 

каждый канал разрешалось использовать 

только один раз. Отбор видео осуществлялся 

на сервисе YouTube Search с помощью инст-

румента Filters (по ключевым словам, свя-

занным с ДЦП или рекомендациями самого 

видеохостинга). Эмпирическим материалом 

стала выборка видео как популярных (TEDx 

Talks, WeiT Media, Alif TV, «МАРА»), так и 

менее известных (Aaron_Robson, Sputnik 

Life, «ЖИТЬ», «Знак Равенства») в России и 

СНГ каналов, с которой можно ознакомить-

ся, перейдя в открытую папку «Рабочие таб-

лицы»
4
 и открыв файл «Список YouTube ка-

налов.xlsx». 

Говоря о принципах классификации рес-

пондентов, стоит отметить, что все из них 

были поделены на положительные и отрица-

тельные с учѐтом их видения своего заболе-

вания. В основу типологии легли научные 

работы, посвящѐнные анализу факторов, 

влияющих на социализацию человека с ин-

валидностью [13–17] и описанию поведения 

оптимистов и пессимистов [18; 19 и др.]. Во 

внимание принимались не только общие 

личностные особенности оптимистов (вера в 

успех, высокий уровень адаптивности к но-

вой ситуации, общительность и пр.) и песси-

мистов (пассивность, чрезмерный скепти-

цизм, деструктивность и пр.), но и черты, 

характерные для людей с ДЦП, основопола-

гающими среди которых стали: способность 

принимать самостоятельные решения и пре-

дугадывать их последствия, реализация пла-

нов, а не только их озвучивание, принятие 

себя, склонность винить в своих проблемах 

состояние здоровья, окружающих или другие 

факторы.  

Другое не менее важное разделение уча-

стников осуществлялось с опорой на стиль 

воспитания, с которым они столкнулись в 
                                                                 

4 Все наработки авторов по данному исследова-

нию хранятся в облачном сервисе – папке «Медиаис- 

следования 2022. Репрезентация ДЦП в русскоязычном 

сегменте YouTube». URL: https://disk.yandex.ru/d/ 

0hLLwAI_WIzCrA (дата обращения: 15.01.2023). 

https://dic.academic.ru/
https://wordasso-ciations.net/ru/
https://disk.yandex.ru/d/0hLLwAI_WIzCrA
https://disk.yandex.ru/d/0hLLwAI_WIzCrA
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детстве, чтобы проследить, как атмосфера в 

семье респондентов повлияла на их даль-

нейшую социализацию, уровень приспособ-

ленности к ограничениям, появившимся в 

ходе болезни, и зрелость личности (поведение 

соответствует биологическому возрасту или 

превалирует инфантилизм). Акцент ставился 

на четырѐх стилях воспитания, которые наибо-

лее часто описывались в интервью: гиперопе-

кающий/контролирующий/авторитарный [20–

22], безразличный/равнодушный/безэмоцио- 

нальный/отстранѐнный [23–25], поддержи-

ващий/авторитетный/демократический [26–28] 

и нейтральный [29–31]. Интересный факт 

состоит в том, что нейтральный и поддержи-

вающий стили воспитания в психологии поч-

ти идентичны, однако для данного исследо-

вания оговоримся, что нейтральный стиль 

воспитания подразумевает убеждение роди-

телей в том, что их ребѐнок полноценен, не-

смотря на диагноз, поэтому они относятся к 

нему так же, как к детям без инвалидности. 

Дополнительный акцент ставился на степени 

внимания родителей к ребѐнку с ДЦП и же-

лании совершать за него повседневные дей-

ствия (со слов респондентов). Для удобства 

анализа стили воспитания были поделены на 

три типа: положительный, нейтральный и 

отрицательный.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Анализ контента отобранных каналов 

показал, что на 20 (80 %) из них представле-

ны один или несколько выпусков о ДЦП, яв-

ляющихся результатом студийной съѐмки. 

Оставшиеся 5 (20 %) обозначены как люби-

тельские влоги, полностью посвящѐнные 

жизни с ДЦП, что даѐт основание предпола-

гать, что в русскоязычном сегменте YouTube 

обнаруживается недостаток видео о том, как 

люди с данным диагнозом организовывают 

свой быт и с какими трудностями, неизвест-

ными сравнительно здоровому окружению, 

они сталкиваются. Скорее всего, это не по-

зволяет пользователю получить полное пред-

ставление о рассматриваемом заболевании. 

На основании изучения транскрипции 

всех видео выборки (см. файл с соответст-

вующим названием) удалось установить, что 

в каждом выпуске раскрывается от 5 до 9 тем 

(см. табл. «Ключевые слова и тематический 

анализ кратко.xlsx» и «Ключевые слова и 

тематический анализ полностью.xlsx»), среди 

которых «Самостоятельность
5
», «Детство

6
», 

«Страхи
7
», «Отношение общества

8
», «Отно-

шение к себе», «Особенности жизни», «Дос-

тупность среды
9
», «Отношение родителей 

раньше» и «Отношение родителей сейчас». 

Самыми важными оказались «Самостоятель-

ность» и «Особенности жизни», так как они 

встречаются во всех 25 видео. Такой резуль-

тат можно назвать ожидаемым, поскольку 

ДЦП оказывает влияние на двигательную 

сторону жизни человека, из-за чего степень 

самостоятельности варьируется от полной 

зависимости от окружающих и высокой по-

требности в дополнительном уходе до пол-

ной автономии не только в самообслужива-

нии, но и в вопросах заботы о детях. Тема 

особенностей жизни также играет большую 

роль в формировании всестороннего пред-

ставления о людях с ДЦП, так как она рас-

крывает необходимость постоянной адапта-

ции к физическим ограничениям. 

Распределение полов респондентов в ви-

део проиллюстрировало тот факт, что героя-

ми выпусков чаще становятся лица мужского 

пола, что соответствует статистике
2
. Стиль 

воспитания (см. табл. «Воспитание людей с 

ДЦП полностью.xlsx» и «Воспитание людей 

с ДЦП кратко.xlsx») упоминают 19 респон-

дентов мужского пола из 21. Никто из них не 
                                                                 

5 Подразумевает физическую (способность вести 

независимый от других образ жизни), психологиче-

скую (способность принимать решения и отвечать за 

последствия совершаемых действий) и финансовую 

(способность трудоустраиваться и в одиночку следить 

за собственными доходами и расходами) самостоя-

тельность. Эти виды самостоятельности могут описы-

ваться в видео как комплексно, так и по отдельности.  
6 Сюда же относятся воспоминания матерей о бе-

ременности, родах, первых днях жизни ребѐнка и по-

становке ему диагноза ДЦП. 
7 Включает в себя различные страхи людей с ДЦП 

и их родителей, а также способы их преодоления. 
8 В некоторых случаях приравнивается к отноше-

нию к человеку с ДЦП в семье, но чаще фокусируется 

на реакциях незнакомцев. 
9 Под «средой» может пониматься возможность 

комфортного и безопасного передвижения по городу, 

наличие учебных и внеучебных инклюзивных заведе-

ний, транспорт или условия жизни. 
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сталкивался с равнодушием со стороны ро-

дителей, 4 (21 %) столкнулись с гиперопе-

кой, 5 (26 %) воспитывались в нейтральной 

обстановке, в которой к ним относились как 

к обычным детям, а 10 (53 %) указывают, что 

родители уделяли им много внимания и под-

держивали во всех начинаниях. 4 респонден-

та с ДЦП женского пола не упоминали стиль 

воспитания, в то время как 10 участниц из 15 

указали, что сталкивались с тремя стилями 

воспитания: равнодушный (9 %), гиперопе-

кающий (19 %) и поддерживающий (73 %),  

а одна героиня (9 %) имела дело с гиперопе-

кой, совмещѐнной с равнодушием. 

Если считать нейтральный и поддержи-

вающий стили воспитания положительными, 

учитывая, что ребѐнок имеет определѐнную 

степень свободы действий, которая в буду-

щем способствует большей самостоятельно-

сти в принятии решений и, как следствие, 

меньшей инфантильности, а равнодушный и 

гиперопекающий – отрицательными, так как 

в этих стилях прослеживается либо недоста-

точная заинтересованность в жизни ребѐнка, 

либо отказ от восприятия его как независи-

мой личности, что пагубно влияет на психо-

логическое здоровье ребѐнка, мы получим 

следующие результаты: 15 (79 %) респон-

дентов мужского пола и 8 (73 %) женского 

столкнулись с положительным стилем вос-

питания, в то время как 4 (21 %) мужчин и  

3 (27 %) женщины воспитывались в отрица-

тельном стиле. Из этих цифр видно, что 

женщины на 6 % чаще мужчин сталкиваются 

с отрицательными стилями воспитания. В 

целом женский пол оказывается более при-

способленным к жизни, о чѐм свидетельст-

вуют данные, приведѐнные в таблице «Заня-

тость.xlsx».  

Каждая из участниц на момент дачи ин-

тервью имеет оптимистический тип лично-

сти и не воспринимает ДЦП как мешающий 

фактор, тогда как участники мужского пола, 

воспитанные в более положительной обста-

новке, оказались менее способными преодо-

левать жизненные трудности. Трое из них не 

имеют никакой занятости на момент дачи 

интервью, а двое из этих троих воспитыва-

лись в гиперопекающем стиле и описали 

ДЦП как главную причину своей неспешно-

сти. Из таблиц, посвящѐнных стилям воспи-

тания, очевидно, что, по мнению респонден-

тов с ДЦП обоих полов, гиперопекающий 

стиль воспитания считается самым неэффек-

тивным, так как мы не находим ни одного 

положительного отзыва о нѐм.  

Более того, анализ тех же таблиц позво-

ляет предположить, что гиперопекающий 

стиль воспитания способствует «застрева-

нию» взрослых людей в детском возрасте, 

что вне зависимости от пола приводит их к 

пессимистическому видению себя и своей 

болезни, которое, однако, может быть пре-

одолено. Пессимистическое видение являет-

ся следствием выученной беспомощности 

[32, с. 93], которую герои, как правило, пре-

одолевают в одиночку. Человек, растущий в 

поддерживающем или нейтральном стиле 

воспитания (вне зависимости от пола), име-

ет больше шансов отказаться от восприятия 

ДЦП как тормозящего фактора, даже если 

раньше видение заболевания было пессими-

стическим, или иметь оптимистическое вос-

приятие изначально. В отличие от преодо-

ления пессимистического видения после 

гиперопеки, в данном случае переход от 

пессимистического видения к оптимистиче-

скому происходит благодаря поддержке 

близких.  

Анализируя занятость респондентов, 

легко подтвердить тот факт, что у всех из 

них сохранѐн интеллект. Это видно из их 

умения давать более или менее адекватные, 

но не всегда развѐрнутые ответы на вопросы. 

Более того, 25 % участников на момент дачи 

интервью обучались: 11 % – ученики средней 

школы, 3 % – младшей школы, 3 % – стар-

шей школы, 3 % успешно окончили школу и  

5 % – студенты высшего учебного заведения. 

61 % с учѐтом 3 безработных и 2 не назвав-

ших занятость (в общей сложности 14 %) 

имеют работу, причем 50 % занимают долж-

ности, связанные с интеллектуальным тру-

дом: предприниматель, преподаватель, пере-

водчик и т. д., 45 % задействованы в творче-

ской деятельности, такой как видеоблогинг, 

писательское и актѐрское мастерство, мо-

дельный бизнес и т. д., лишь 5 % имели дело 

с физическими нагрузками, работая фитнес-

тренерами.  
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ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Остановимся подробнее на том, какие 

респонденты имеют оптимистическое виде-

ние себя и своего заболевания, а какие – пес-

симистическое. Положительно настроенны-

ми считаются участники, стремящиеся к раз-

витию, имеющие высокие коммуникативные 

навыки: «(Нужно) знакомиться, пробовать 

новое, пользоваться возможностями, про-

буй, смотри, меньше думай больше дейст-

вуй, не зависай в обдумывании, делай выво-

ды, будь активной»
10

, способные достигать 

поставленных целей, несмотря на ДЦП: «Али 

получил образование и стал человеком, ко-

торый трудится и кому-то помогает»
11

 и 

преодолевать страхи «…никто не знал, как 

на меня повлияет эта беременность, я могла 

вообще слечь... нужно отважиться»
12

. 

Негативно настроенные люди менее со-

циализированы и более зависимы от других, 

в речи используют конструкции с негатив-

ными установками. Например, «Ничего не 

изменится», «Выхода нет», «Не справлюсь». 

Они также отдают предпочтение обдумыва-

нию, но никогда не переходят к действию: 

«Много думаю, мало делаю». Любят пере-

кладывать ответственность: «ДЦП мешает», 

многократно задавать риторические вопро-

сы: «И это поможет?» Охотно признаются 

в пассивной и детской позиции: «Да, я – 

большой ребѐнок, в этом проблема», – и жа-

луются на неумение принимать решения: 

«Решения самостоятельно принимать не 

научился»
13

. 
                                                                 

10 Девушка с ДЦП о борьбе со стереотипами и 

любимом спорте – бое с оружием // Вдох Вдох. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=5TOzfsi4B-0 (дата 

обращения: 20.12.2022). 
11 Страдающий ДЦП чеченец сам стал врачом. 

Лица уммы // Alif TV. URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=fEtnpOn8JXw&list=PLlmKY9ShmOHBUTfiuW

OmHnCfPVv1hFH1D&index=9 (дата обращения: 

20.12.2022). 
12 Наша история. Как мы познакомились. Здоро-

вье не преграда для любви // Сашка. Жизнь на полусо-

гнутых. URL: https://www.youtube.com/watch?v= 

MXQWJBGjPUw&t=27s (дата обращения: 20.12.2023). 
13 Лысенко И. Стеснительность. Избегание. Тя-

жесть жизни с ДЦП. Неуверенность в себе // Психолог 

Иван Лысенко. URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=I1K9KWsRbVA (дата обращения: 20.12.2022). 

Что касается вариативности самостоя-

тельности, встречаются полностью самостоя-

тельные люди: «У Насти двое детей: Ульяна 

(9 лет) и Толя (2 года), со всеми домашними 

делами и материнскими заботами (она) 

справляется без посторонней помощи»
14

, 

частично: «...не могу что-то делать стоя, 

потому что держусь»
15

 и абсолютно неса-

мостоятельные: «Жить сложно, так как за 

тобой нужен уход круглосуточно, буквально 

во всѐм»
16

.
 
«Особенности жизни» раскрыва-

ют адаптивность и изобретательность людей 

с ДЦП: «Я не умею пользоваться молниями и 

пуговицами, когда раздеваюсь, одежда выво-

рачивается, если мы от этого откажемся, 

будет удобно всем»
17

,
 

«Варю макароны в 

дуршлаге, пока я не придумал это, не мог 

варить себе макароны, так как боялся сли-

вать кипяток»
18 

и иллюстрируют особые 

потребности: «Такси – это для меня не рос-

кошь, а необходимость»
19

. 

Тема детства не менее значима, так как 

она помогает зрителю понять, как прошлое 

повлияло на взрослую жизнь людей с ДЦП. 

Например, респонденты, описавшие нега-

тивные последствия гиперопеки, неодно-

кратно обращались к родителям детей с ин-

валидностью, чтобы предупредить их о дест-

руктивном влиянии такого подхода: «Гипе-

ропека – это и неумение принимать реше-

ние, подтормаживаешь, боишься очень 

сильно»
13

, «(Теперь мне нужно учиться) бы-

стрее решения принимать»
14

. Упоминались 
                                                                 

14 Аброскина А. Знак Равенства. Анастасия Абро-

скина // Знак Равенства. URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=OMGaPhciw6s (дата обращения: 20.12.2022). 
15 Люди с ДЦП. Неудобные вопросы // МАРА. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=Dd29pyvctvc 

(дата обращения: 22.12.2022). 
16 Легко ли жить человеку с ДЦП? // Sunny Boy. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=8EoneJofPwE 

(дата обращения: 22.12.2022). 
17 Аброскина А. Мать двоих детей. Модель. ДЦП. 

Это возможно? // ЖИТЬ. URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=izjb6tuCrV8&t=10s (дата обращения: 22.12.2022). 
18 Бакидов И. Как люди с инвалидностью прибли-

жают киберпанк // TEDx Talks. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=IlT4pwMGJCo (дата 

обращения: 22.12.2022). 
19 Интервью с инвалидом: ДЦП, детство, суици-

дальные мысли, секс // Aaron_Robson. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=L42P4nv_5uE (дата 

обращения: 22.12.2022). 

https://www.youtube.com/watch?v=5TOzfsi4B-0
https://www.youtube.com/watch?v=OMGaPhciw6s
https://www.youtube.com/watch?v=OMGaPhciw6s
https://www.youtube.com/watch?v=Dd29pyvctvc
https://www.youtube.com/watch?v=8EoneJofPwE
https://www.youtube.com/watch?v=izjb6tuCrV8&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=izjb6tuCrV8&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=IlT4pwMGJCo
https://www.youtube.com/watch?v=L42P4nv_5uE
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и семьи, стремящиеся привить ребѐнку мак-

симальную самостоятельность путѐм тоталь-

ного игнорирования его потребностей, что 

привело к охлаждению отношений в буду-

щем: «Мои родители живут в маленьком 

провинциальном городке, а я в большом го-

роде, мы встречаемся с ними на данный мо-

мент по видеосвязи, причѐм подача на обще-

ние идѐт с моей стороны, но они сами нико-

гда не звонят»
13

. Самым лучшим герои счи-

тают поддерживающий стиль воспитания, 

так как, по их словам, они смогли добиться 

успеха, потому что своевременно почувство-

вали, что близкие верят в их способность 

справляться с возникающими трудностями 

самостоятельно, но не отказываются помочь 

в случае необходимости. Это ощущение при-

давало участникам сил: «...ты готова быть, 

как все, отпустили вовремя во взрослую 

жизнь, и я им за это очень благодарна»
20

. 

Нейтральный стиль воспитания позволяет 

ребѐнку с ДЦП чувствовать себя таким, как 

все, и не выделяться, потому что родители не 

фокусируют внимание на его инвалидности: 

«...в семье ко мне относятся на равных»
16

. 

Следующим аспектом исследования бы-

ла проблематика видео. Она включает в себя 

два больших блока: социальные и психоло-

гические проблемы. Социальные проблемы 

затрагивают семейные отношения: неполные 

семьи (уход отца из семьи): «...папа ушѐл, 

когда мне было 7 лет»
21

, давление на родите-

лей и отсутствие психологической помощи 

для них: «Врачи поступили с ней некоррект-

но, сказав, что ребѐнка нужно срочно сда-

вать... Комплексная реабилитация должна 

включать в себя психологическую и медицин-

скую помощь как для ребѐнка, так и для чле-

нов его семьи»
21

, жестокое обращение с 

детьми: «Били достаточно сильно, причѐм 

оба родителя»
48

. Ещѐ один пласт социаль-

ных проблем обращает внимание на различ-

ные формы стигматизации ДЦП: «...ты осо-

бенный, ты другой, на тебя постоянно об-
                                                                 

20 Люди с ДЦП отвечают на вопросы. Про это. 

Секреты // Секреты. URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=dyf_KtZPa6I (дата обращения: 23.12.2022). 
21 ДЦП не приговор. «Давайте говорить» // Khabar 

TANYM. URL: https://www.youtube.com/watch?v= 

Yj1oT-PsGLw (дата обращения: 23.12.2022). 

ращают внимание, если и не тыкают паль-

цем, ты всѐ равно бросаешься в глаза»
22

.
 

Другая подгруппа связана с низкой осведом-

лѐнностью общественности о заболевании: 

«...про ДЦП не слышала вообще»
23

, неквали-

фицированной реабилитацией: «Лежал ка-

ждое лето в санатории, но там нет реаби-

литации, только ванны и грязи, процедуры и 

массаж»
24

 и недостаточной поддержкой го-

сударства «Он получает только пенсию по 

второй рабочей группе и больше никаких 

льгот»
25

. 

Разнообразие социальных проблем ока-

зывает негативное влияние на желание и 

возможность респондентов интегрироваться 

в социум. Причиной этому служат не только 

физические ограничения, но и различные 

психологические проблемы (см. файл «Пси-

хологические проблемы людей с ДЦП.docx»), 

среди которых дереализация, деперсонализа-

ция [33], шизоидное расстройство лично- 

сти [34], которое характеризуется навязчи-

выми идеями о негативном результате, пред-

принимаемого действия, инфантилизм [35], 

невроз [36, с. 187] и др. Все эти симптомы 

одновременно присутствуют у одного из 

участников как следствие гиперопеки, в ко-

торой он находится по сей день: «Гиперопека 

творит не очень хорошие чудеса»
14

. Кроме 

того, в выпусках упоминаются различные 

комплексы: жертвы
26

, неполноценности [37], 

недолюбленности [38]: «Каждая девочка, 

которую недолюбили в детстве, очень хочет 

любви, есть иллюзия большой любви и жела-
                                                                 

22 Пять распространѐнных заблуждений о ДЦП // 

Physrehab Media. URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=jZAuOjkvpaI&t=8s (дата обращения: 

23.12.2022). 
23 Как вырастить ребѐнка с ДЦП и научить его 

любить жизнь. История семьи Скрибченко // Телеканал 

«Краснодар» LIVE. URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=eiLTtbEyrGQ (дата обращения: 23.12.2022). 
24 Забияка Е. Что бесит человека с ДЦП //  

LUKI. URL: https://www.youtube.com/watch?v= 

IRC8iLRKgxQ&t=14s (дата обращения: 23.12.2022). 
25 Как живут люди с диагнозом ДЦП? Не будьте 

равнодушны... // Журнал бригадира. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrt4y0DHLrM (дата 

обращения: 23.12.2022). 
26 Комплекс жертвы, вопрос ответ. Почему вы 

бедны, больны и глупы? Я жертва? Как изменить 

жизнь // Maya Maiskaya. URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=I2yC2-ukPY8 (дата обращения: 23.12.2022). 

https://www.youtube.com/watch?v=dyf_KtZPa6I
https://www.youtube.com/watch?v=dyf_KtZPa6I
https://www.youtube.com/watch?v=Yj1oT-PsGLw
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ние компенсировать недостаток любви в 

детстве любовью мужчины»
18

.  

Нельзя недооценивать и роль занятости в 

жизни людей с ДЦП. Многие из них жалуют-

ся, что социальные выплаты по инвалидности 

недостаточны для комфортной жизни: «(Пен-

сия) в районе 17 тысяч, но этого не хватает 

на нужные вещи», «…среднее пособие по ин-

валидности в Казахстане составляет 70 ты-

сяч тенге, то есть 11 500 тыс. рублей»
21

, по-

этому приходится искать подработку для 

обеспечения финансовой стабильности. Не-

смотря на это, перспектива получения до-

полнительного дохода не является единст-

венной мотивацией к трудовой деятельности. 

Среди прочих причин респонденты выделя-

ют возможность самореализоваться: напри-

мер, поделиться своей историей (быть услы-

шанными) и «рассказать, что есть совре-

менный мечевой бой»
10

, проработать имею-

щиеся психологические травмы: «модельный 

опыт для меня являлся своеобразной психо-

терапией, если есть комплексы по внешно-

сти, стоит пойти к профессиональному 

фотографу»
17

, реализовать потребность 

быть нужным окружающим: «…через такое 

творчество помогать людям»
27

. Предпочте-

ние интеллектуальных и творческих профес-

сий объясняется не только физическими ог-

раничениями и малоподвижным образом 

жизни, но и разносторонностью участников: 

«…у Насти медицинское и художественное 

образование, она не только модель и мама, 

но и восьмикратная чемпионка Москвы по 

паралимпийской выездке»
14

 и постоянным 

стремлением изучать новое: «Школу окончи-

ла хорошо и поступила в Московский инже-

нерно-физический институт на специаль-

ность «финансово-экономическая безопас-
                                                                 

27 Журналист. 118 выпуск LIFE // Sputnik Life. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=XJX7LJ4hZuw&t=31s 

(дата обращения: 23.12.2022). 

ность»… На исследованиях не было динами-

ки… Хотела на контент, но работаю сейчас 

на пиаре»
10

. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, проведя исследование 

репрезентации ДЦП в русскоязычном сег-

менте видеохостинга YouTube, можно прий-

ти к следующим выводам. Во-первых, в вы-

бранном СМК преобладают мотивирующие 

сюжеты о ДЦП, что препятствует получению 

достаточной информации о менее социали-

зированных людях с данным диагнозом и 

минимизирует шансы пользователя ознако-

миться с историями тех, кто имеет сопутст-

вующие диагнозу интеллектуальные нару-

шения. Во-вторых, очевидно, что социально-

психологические проблемы заболевания де-

монстрируются аудитории как факт с целью 

ознакомления, однако предложения по их 

решению не выдвигаются. В-третьих, фраг-

ментарность репрезентации выражается в 

том, что видеоконтент не направлен на по-

вышение партиципации таких людей, обо-

значенной как необходимое условие полно-

ценной жизни в международных документах 

[Стандартные правила обеспечения равных 

возможностей для инвалидов
28

, WHO
29

, 

ICD
30

, 39].  
                                                                 

28 Официальные отчѐты Генеральной Ассамблеи, 

сорок восьмая сессия. Дополнение № 49 (А/48/49).  

С. 292-306. URL: https://www.un.org/ru/documents/ 

decl_conv/conventions/disabled.shtml (дата обращения: 

23.12.2022) 
29 World Health Organization, The Fifty-fourth World 

Health Assembly, 2001. International Classification of 

Functioning, Disability and Health (ICF). URL: 

http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/WHA54/ea54r21.p
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Эмоциональная природа интонационного взаимодействия  

с аудиторией на радиовещании 

Виктор Владимирович БАРАБАШ , Максим Вячеславович ДЕСЮК  
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы» 

117198, Российская Федерация, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6 

 barabash-vv@rudn.ru 

Аннотация: Целью исследования является обоснование глубинной значимости архетипи-

ческих интонационных возможностей в контексте воздействия на чувства массовой радий-

ной аудитории и формирования общего эмоционального состояния в процессе освоения 

транслируемой информации. Рассмотрена роль интонирования на фоне развития теории 

эмоционального интеллекта, теории креативных индустрий и компьютерно-сетевых техно-

логий. Выявлена значимость музыкальной природы интонирования с точки зрения реализа-

ции функций информирования и воздействия в устноречевой радиовещательной медиаком-

муникации. Научная новизна исследования заключается в новом подходе к осмыслению 

интонации как речемузыкального средства воздействия на эмоционально ориентированное 

восприятие информации массовой аудиторией радиослушателей. Доказано значение инто-

нирования устных информационных новостных текстов с точки зрения их эффективности в 

массмедийной радиовещательной коммуникации. 
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Abstract. The purpose of the study is to substantiate the deep significance of archetypal intonation 

possibilities in the context of influencing the feelings of a mass radio audience and the formation 

of a general emotional state in the process of mastering the broadcast information. We consider the 

role of intonation against the background of the development of emotional intelligence theory, 

theory of creative industries and computer network technologies. We reveal the significance of the 

musical nature of intonation from the point of view of the implementation of the functions of in-

forming and influencing in oral speech broadcasting media communication. The scientific novelty 

of the study lies in a new approach to understanding intonation as a speech-musical means of in-

fluencing the emotionally oriented perception of information by the mass audience of radio listen-

ers. The importance of intonation of oral informational news texts is proved from the point of view 

of their effectiveness in mass media broadcasting communication. 

Keywords: intonation, emotion, broadcasting, mass media, information, perception 

For citation: Barabash, V.V., & Desyuk, M.V. The emotional nature of intonational interaction 

with the audience on radio broadcasting. Neofilologiya = Neophilology, 2023;9(2):405-415. (In 

Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.20310/2587-6953-2023-9-2-405-415 

 

 
This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обу-

словлена тем, что интонация, будучи важ-

нейшим инструментом смыслопорождения, 

имеет первоочередное значение для осмыс-

ления актуальных процессов медиакоммуни-

кации. Интонация является архетипическим 

и самым древним невербальным средством 

коммуникации, с помощью которого перво-

бытные люди могли выразить чувства и со-

общить о чѐм-либо без слов. С тех давних 

пор интонирование стало важнейшим и дей-

ственным средством коммуникационного 

взаимодействия и воздействия. Интонация 

является предметом научного изучения в не-

скольких областях знаний, но более всего 

подробно – в музыковедении и языкознании. 

Более широко значение интонации признаѐт-

ся во всех аспектах речевой деятельности в 

связи с еѐ ключевой ролью в коммуникатив-

ных процессах.  

Для выявления сущностных архетипи-

ческих основ интонации необходимо не 

только рассмотреть музыкально обуслов-

ленную эмоциональную выразительность 

интонирования, но и выявить его потенциал 

в качестве инструмента развития эмоцио-

нального интеллекта, а также оценить роль 

интонации в осуществлении современного 

радиовещания. 

Исследование потребовало применения 

таких методов, как описательный анализ 

актуальной научной литературы, фоносе-

мантический, фоностилистический анализ, а 

также компаративный анализ и метод лин-

гвистического описания. Системно-сопоста- 

вительный подход обеспечивает междисци-

плинарный характер исследования. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 

Архетипические свойства интонации 

опираются на музыкальную природу инто-

нирования устных текстов на радиовещании 

с точки зрения их эффективности в массме-

дийной коммуникации. Интонационное вы-

ражение эмоций является речемузыкальным 

средством воздействия на массовую аудито-

рию радиослушателей. Опыт выразительного 

речевого высказывания – это эмоционально-

осмысленная воздействующая речь, служа-

щая развитию общения и вербальной экс-

прессии. Интонации помогают донести 

смыслы и изменить восприятие транслируе-

мой информации. Интонирование является 

важнейшим и действенным средством ком-

муникационного взаимодействия и воздейст-

вия. Природа интонирования в аспекте мас-

совых коммуникаций раскрывается в особых 

поликодовых вибрациях информационного 

поля в радиоэфире, которые влияют на зву-

ковой образ информации и расширяют функ-

ции интонации как невербального средства 

коммуникации в текстах информационного 

радиовещания. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

Теоретической базой исследования по-

служили труды отечественных учѐных в об-

ласти языкознания, медиакоммуникаций и 

музыковедения (Е.А. Брызгунова, С.С. Хро-

мов, С.В. Асламова, В.В. Барабаш, А.А. Ше-

рель, В.В. Медушевский и др.). 

Безусловно, в основе любой медиаком-

муникации лежит задача информирования. 

Так, Е.А. Войтик определяет медиакоммуни-

кации как «взаимодействие информационно-

го характера между любыми субъектами со-

циума, основанное на производстве, переда-

че и потреблении массовой информации»  

[1, с. 28]. Передача и потребление информа-

ции может происходить по-разному, в том 

числе аудиально, и основным каналом по-

добной коммуникации является радиовеща-

ние. Несмотря на стремительную визуализа-

цию медиакоммуникации, у аудиоформата 

имеются известные особые преимущества, 

которые позволяют радио занять свою уни-

кальную нишу. С.В. Асланова подчѐркивает, 

что традиционное радиовещание в России 

по-прежнему развивается, сохраняет свою 

популярность [2]. Развитие интернет-веща- 

ния также не убило радио, а наоборот, даже 

породило новые возможности: подкасты и 

такой особый формат социальных сетей – 

Clubhouse. Оформилось в самостоятельный 

большой и разнообразный по контенту сег-

мент и такое направление, как информаци-

онно-музыкальное радиовещание, в котором 

блоки музыкальных композиций чередуются 

с короткими подборками новостных инфор-

мационных сообщений. Обилие музыкаль-

ных FM-радиостанций подтверждает разно-

образие музыкальных форматов, с помощью 

которых можно выстроить наиболее точеч-

ное рекламное воздействие на аудиторию. 

Музыка в радиовещании всегда служила 

важнейшим средством выразительности и 

существовала на радио в различных форма-

тах, от прямых трансляций концертов и му-

зыкальных спектаклей до музыкального 

оформления самых разных радиопередач. 

Сила воздействия музыки на массовую ауди-

торию кроется в еѐ уникальной сущности как 

информационно-коммуникационного инст-

румента.  

Специфику музыкального интонирования 

изучал известный музыковед Б.В. Асафьев. 

Его теория интонации позволила по-новому 

взглянуть на музыкальную эстетику: «В са-

мом звучании слова отражается интонацион-

ный смысл смысла… Музыка не выдумыва-

ется, а плавится из реальности» [3, c. 174]. 

По своей интонационной природе музыка 

соответствует человеческой интонации, что и 

придаѐт музыке особую воздействующую 

силу. Музыка близка и понятна каждому че-

ловеку потому, что еѐ интонационная мело-

дика является схожей с интонациями речи 

человека.  

Речь и музыку можно рассматривать как 

две формы мышления и коммуникации носи-

телей информации, имеющих общую инто-

национную природу. «Речевая и музыкальная 

интонации являются носителями образно-

смысловой информации: они способны… 

участвовать в формировании смысловой на-

грузки и психоэмоционального состояния…» 
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[4]. Функции музыкальной интонации весьма 

близки к функциям, выполняемым речевой 

интонацией. И музыка, и речь обеспечивают 

коммуникацию, выполняя тем самым комму-

никативную функцию. «Интонация – это 

нормативная единица коммуникации, кото-

рая… может являться оценкой коммуника-

тивной эффективности, а также средством ее 

воплощения» [5]. Неслучайно К.Л. Пайк от-

мечает, что «реакция слушающего на оттен-

ки значений, передаваемые интонацией, бес-

спорно сильнее, чем реакция на значения, 

передаваемые лексическими способами» [6]. 

Продолжая эту мысль, Дж.Д. О'Коннор и 

Г.Ф. Арнольд  уточняют, что информация, 

передаваемая интонационно, помогает избе-

жать большого количества неточностей и 

двусмысленностей [7]. И в музыке, и в речи 

интонация выделяет для слушающего наибо-

лее важные, по мнению говорящего, компо-

ненты музыкального или речевого высказы-

вания. И музыкальная, и речевая интонации 

помогают правильно интерпретировать 

смыслы сообщения, реализуя эмоционально-

модальную функцию.  

Музыкальность – это «специфическое 

атрибутивное свойство человека» [8], кото-

рое обеспечивает передачу смыслов в рече-

вых интонационных конструкциях. В то же 

время феномен интонирования можно рас-

сматривать как «природную способность 

субъекта, шире – специализированный род 

звуковой деятельности, переводящий музыку 

из состояния потенциального в состояние 

реального бытия» [9]. 

В речи интонация выражает отношение 

говорящего к высказыванию, его эмоции, а 

также дополнительные оттенки значения, 

выделяет информационный центр высказы-

вания, маркирует новую, наиболее важную 

информацию. «Интонация наиболее тесно, 

непосредственно соотносится с планом со-

держания, то есть манифестирует различные 

языковые значения» [10].  

И музыка, и речь имеют определѐнную 

фразировку. Фразовая интонация расчленяет 

музыкальный или речевой поток на фрагмен-

ты, логически связанные по смыслу. Музы-

кальные или речевые отрезки могут быть 

оформлены различно, например нисходящим 

или восходящим тоном, относительно быст-

рым или замедленным темпом, малой или 

большой интенсивностью. Подобная фрази-

ровка организует информацию в наиболее 

выигрышном для реализации коммуникатив-

ных задач. 

Особую роль в музыкальных и речевых 

потоках играет паузирование, то есть расста-

новка и реализация различных по длительно-

сти пауз. Основная функция паузы – смысло-

вое членение музыкального или словесного 

высказывания. Пауза, по мнению Р.К. Пота-

повой, «обладает высокой степенью устой-

чивости» [11, с. 65]. 

Одна из наиболее полных классифика-

ций русских интонационных единиц при-

надлежит Е.А. Брызгуновой, основы кото-

рой изложены в работе «Практическая фо-

нетика и интонация русского языка» [12; 

13]. Семь типов интонационных конструк-

ций, выделяемые Е.А. Брызгуновой, – сооб-

щение (ИК-1), специальный вопрос (ИК-2), 

общий вопрос (ИК-3), неполный вопрос с 

противопоставлением (ИК-4), степень про-

явления признака и состояния (ИК-5, ИК-6, 

ИК-7) – присутствуют и в музыкальном 

языке, так же обладая смысловыми значе-

ниями. По мнению В.В. Медушевского, му-

зыкальная интонация способна выражать не 

только эмоции, но и мысли, информацию. 

«Фактически музыка обладает мощным по-

тенциалом побуждения мысли, средством 

воспитания. Музыка может пробудить энер-

гию познания даже в самых инертных лю-

дях» [14, c. 119]. Можно сказать, что музы-

кальные интонации становятся системой 

воздействующих стимулов, формирующих 

эмоциональный контекст для соответствую-

щего восприятия информации, которая со-

держится в речевых высказываниях, звуча-

щих в комплексе с музыкальными. Обраща-

ясь к эмоциональному опыту человека, инто-

нация, обладающая музыкальностью, застав-

ляет коммуникантов воспринимать инфор-

мацию на фоне эмоциональных пережива-

ний, что удваивает эффективность получае-

мых сведений и существенно упрочняет кон-

текстуальную тональность их восприятия. 

«Музыка выявляет способность сознания ос-

ваивать информацию через сочетание чувст-
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венного, интеллектуального и интонационно-

физиологического уровней [15, c. 114]. 

«Интонация и тембр голоса всегда вызы-

вают у зрителя определѐнную эмоциональ-

ную реакцию» [16]. Неслучайно В.П. Моро-

зов вводит понятие «эмоциональный слух», 

означающее наличие эмоциональной отзыв-

чивости, способность тонко чувствовать эмо- 

циональные интонации [17]. Качества, необ-

ходимые для развития эмоционального ин-

теллекта как необходимого условия эффек-

тивной работы в любой области. Понятие 

эмоционального интеллекта обстоятельно 

формулируют Дэниел Гоулман, Давид Кару-

зо и Питер Сэловей. По их мнению, эмоции 

являются неотъемлемой частью мыслитель-

ного процесса, они помогают и получению 

информации, и формированию адекватной 

реактивности в процессе общения. Д. Карузо 

и П. Сэловей обращают внимание на то, что 

«несмотря на важность эмоций, им уделяется 

мало внимания в нашем обязательном обра-

зовании, и мы, к сожалению, ведѐм себя не-

адекватно, когда сталкиваемся с необходимо-

стью понять или проявить эмоции» [18, с. 34]. 

Сформированный эмоциональный интеллект, 

подчѐркивает Д. Гоулман, – означает наличие 

таких устойчивых навыков, как «самоосозна-

ние, распознавание, выражение и управление 

эмоциями, контроль побуждения и отсрочку 

удовольствия, избавление от стресса и тре-

вожности» [19, с. 255]. Так, музыкальная ра-

диожурналистика может стать эффективным 

инструментом формирования эмоционально-

го интеллекта у радиоаудитории. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Радиовещание является активным участ-

ником современных массовых информаци-

онных и коммуникационных процессов. Со-

временное развитие радиовещания, как и 

других СМИ, движется в контексте расшире-

ния способов и средств обеспечения комму-

никативности. Деятельность радиоканалов в 

целом, несомненно, коррелирует с ключевы-

ми особенностями массовой коммуникации в 

целом. Социальная значимость радийной 

информации определяется высокой мотиви-

рованностью, регулярностью, возможностью 

выбора коммуникативных средств для обес-

печения вариативности, нормативностью, 

многоканальностью и массовостью аноним-

ной и рассредоточенной аудитории, которая 

требует продуманной и подготовленной цен-

ностной ориентации. Радиовещание, несмот-

ря на снижение его популярности, занимает 

свою особую нишу, выполняет специфиче-

ские функции и остаѐтся популярным у 

большой части массовой аудитории. Стрем-

ление услышать живой голос, его звучание 

усугубляется процессами роботизации окру-

жающей жизни, в которой натуральное вновь 

становится важнейшей человеческой ценно-

стью. В то же время наряду с другими СМИ 

радиовещание становится более коммуника-

тивным, мобильным и востребованным. 

Радиовещание удобно для слушателя и 

своей «компактностью», вседоступностью, 

поскольку человек может получать инфор-

мацию, не отрываясь от своих дел, находясь 

в любом месте, и это также доступно на лю-

бых современных гаджетах. Радио ориенти-

ровано на слуховое восприятие информации, 

поэтому слушатель может сам воссоздавать 

образы и дорисовывать картинку в своѐм во-

ображении. Получение вербализованной ин-

формации, во-первых, даѐт возможность по-

лучателю проявить свои творческие способ-

ности при еѐ восприятии. Творческое осмыс-

ление информационных потоков благопри-

ятно сказывается на самооценке слушателя. 

Во-вторых, аудиальный формат возлагает на 

журналиста дополнительную ответствен-

ность за правильную подачу информации. 

Человек не всегда может позволить себе ку-

пить журнал или газету, а для прослушива-

ния радио не нужны специальные затраты – 

передача информации может происходить 

благодаря инновационным технологиям, ин-

тегрированным в гаджеты, радиоприемники 

и другие мобильные средства. Распростра-

нѐнность радиовещания по всему миру явля-

ется важным фактором популяризации СМИ. 

За последние десятилетия благодаря но-

вейшим разработкам и достижениям в сфере 

коммуникационных технологий в нашем ми-

ре происходят важные сущностные измене-

ния. Радиовещание также подвергается воз-

действию цифровых технологий, радиокана-
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лы открывают в Интернете свои сайты, сете-

вые версии, аккаунты в социальных сетях, 

видеохостингах и мессенджерах. Новое, 

цифровое, радиовещание также получило 

свою прописку в Интернете и стало активно 

развиваться. В рамках специфики новых ме-

диа радиовещание ещѐ не находит полного 

применения всех новых возможностей, хотя 

последние тенденции показывают сохра-

няющуюся потребность в конвергентном со-

четании цифровых предложений и традици-

онного формата радиоэфира. Но именно ра-

диовещательная специфика не позволяет ему 

широко воспользоваться новыми технологи-

ческими возможностями, помимо некоторых 

общепринятых технологий, обеспечивающих 

интерактивность и возможность цифрового 

текстового архива. Главная ценность радио-

вещания – тѐплый, живой человеческий го-

лос – сохраняет аутентичность. Радиовеща-

ние по-прежнему рассчитано на широкую 

аудиторию, основным целевым сегментом 

которой является та довольно внушительная 

еѐ часть, психофизика которой определяет 

первоочерѐдность качественного восприятия 

информации на слух. 

Актуальность изучения смыслового ин-

тонирования сегодня очевидна. При аудиро-

вании понимание информации, заложенной в 

тексте, усложняется еѐ восприятием на слух. 

При этом интонация приобретает первосте-

пенное значение. Проблема заключается в 

том, что сегодня теряется понимание того, 

что заложено в основе интонации, какова еѐ 

природа, поэтому часто интонирование ока-

зывается неадекватным и серьѐзно затрудня-

ет восприятие информации. Необходимо 

найти истоки и основания наиболее верного 

и эффективного интонирования, от которого 

зависит коммерческий успех устно реали-

зуемых текстов в массовой коммуникации, в 

журналистике. 

Значение интонирования крайне важно 

во всех разновидностях аудиальной журна-

листики. Интонация несѐт в себе много не-

вербальной информации, не только допол-

няя, но и обогащая вербализованные смыслы. 

Учитывая музыкальную природу интониро-

вания, следует признать, что аудитория, вос-

принимая музыкально организованную ин-

тонацию, имеет больше оснований для более 

эффективного восприятия важной информа-

ции. Отправители информации с помощью 

музыкального интонирования имеют воз-

можность дополнительного воздействия, что 

повышает бизнес-ценность данного способа 

массовой коммуникации и делает его инст-

рументом креативных индустрий. Информа-

ция, выраженная с помощью музыкально ор-

ганизованной интонации, может реализовать 

все функции более эффективно за счѐт еѐ 

музыкализации.  

Музыкальное радиовещание как специ-

фическая ниша, в которой воспроизведение 

музыкальных композиций чередуется с рек-

ламно-информационными блоками, имеет 

особый потенциал с точки зрения теории 

креативных индустрий в связи с активным 

участием в формировании эмоционального 

интеллекта массовой аудитории. Так, воспи-

тание эмоций и эмоционального интеллекта 

оказывается существенным условием для 

восприятия аудиторией рекламно-коммер- 

ческого продукта в аудиоформате. И глав-

ным участником в этих процессах становится 

интонация, опирающаяся на музыкальное 

основание. В совокупности со звучащей му-

зыкой весь контент музыкального радиове-

щания обладает целым рядом преимуществ в 

качестве инструмента воздействия на массо-

вую аудиторию. Одновременно данный кон-

тент является коммерчески значимой про-

дукцией, производимой в рамках функцио-

нирования музыкального радиовещания как 

креативной индустрии. 

В теории массовой коммуникации уст-

норечевая массовая коммуникация аудиаль-

ного формата оказалась в тени мультиме-

дийных аудиовизуальных коммуникаций. Но 

живой звук человеческого голоса становится 

сегодня уникальным и априори, по его архе-

типическим характеристикам, высокоэффек-

тивным инструментом влияния, коммерчески 

успешным способом производства информа-

ционного продукта в медиаиндустрии. Сле-

довательно, возникает потребность в воспол-

нении теоретического пробела относительно 

музыкализации интонирования и смыслопо-

рождающего взаимодействия музыкально ин-

тонированных устных информационных но-



Barabash, V.V., & Desyuk, M.V. The emotional nature of intonational interaction with the audience on radio broadcasting 

Неофилология / Neofilologiya = Neophilology      2023;9(2):405-415 

ISSN 2587-6953 (Print), ISSN 2782-5868 (Online)      http://journals.tsutmb.ru/neophilology-eng/ 

 

 411 

востных текстов и музыкальных блоков в му-

зыкально-информационном радиовещании. 

В современной науке достаточно под-

робно представлены как музыковедческие 

исследования информационной насыщенно-

сти музыкального текста в теоретическом 

аспекте, так и лингвистические работы о ме-

лодике интонирования, имеющие широкий 

выход в прагматику. В то же время именно 

на пересечении двух этих направлений воз-

никает новое понимание взаимосвязей между 

музыкой и медиакоммуникациями, которое 

может внести существенные уточнения в ис-

следования массмедиа в целом и в медиалин-

гвистику в частности. 

Понимание ценности и специфики музы-

кального радиовещания распространяется и 

на его другое достоинство – особую значи-

мость в качестве креативной индустрии. 

Главный принцип данного вида деятельности 

состоит в том, что производственная актив-

ность опирается на творчество, результатом 

которого становится продукт интеллектуаль-

ной деятельности, имеющий коммерческую 

ценность как товар. Экономическая ценность 

такого товара основывается на подходе к его 

культурной ценности как потребительскому 

качеству. В этом смысле информационно-

музыкальное радиовещание становится эф-

фективным инструментом коммерчески вы-

годного производства и распространения 

комплексного музыкально-информационного 

продукта. 

Классификация интонационных конст-

рукций Е.А. Брызгуновой получила широкое 

распространение. На еѐ основе в русском 

языке выделяют семь типов интонацион-

ных конструкций (ИК). Их различие опре-

деляется уровнем и направлением движения 

тона в сильных компонентах высказывания, 

значимых для выражения смысла.  

Интонация завершѐнности характерна 

для ИК-1, при которой тон снижается по-

степенно и не вызывает эмоциональной 

реакции у аудитории, поэтому употребля-

ется при сообщении нейтральной инфор-

мации: «Сегодня в Москве сохранится тѐп-

лая весенняя погода». 

В ИК-2 интонация характеризуется тем 

же тоном, но звучит медленнее и громче. Она 

употребляется при вопросе, побуждении, об-

ращениях, приветствиях, восклицаниях. 

Эмоциональный тон таких высказываний 

более насыщен и направлен на убеждение, 

утверждение какого-либо смыслового ком-

понента с целью обратить внимание аудито-

рии именно на этот компонент. Особенно 

часто с такой интонацией звучат риториче-

ские вопросы как популярный стилистиче-

ский приѐм журналистской речи: «Кому зав-

тра повезѐт?» 

Интонационная конструкция ИК-3 

характерна для общего вопроса или пер-

вой части сложного повествовательного 

предложения. Тон резко повышается, а за-

тем происходит его понижение ниже средне-

го уровня. ИК-3 служит для выражения 

ожидания, незавершѐнности, а также для вы-

ражения высокой степени проявления при-

знака: «Она такая красивая!»  

Уточнение получаемой интонации 

выражается с помощью ИК-4, при кото-

рой постцентровая часть произносится выше 

уровня центра и предцентровой части. ИК-4 

употребляется при вопросе, который связан с 

предшествующей информацией, отражает 

незавершѐнность высказывания: «Как сооб-

щили в гидрометцентре…» 

Следующие интонационные конструк-

ции – ИК-5, ИК-6, ИК-7 – связаны с сильны-

ми эмоциями, как позитивными, так и нега-

тивными, которые фиксируются на письме 

восклицательным знаком. В отличие от дру-

гих, интонационная конструкция ИК-5 имеет 

2 центра, которые равно характеризуются 

усилением словесного ударения. ИК-5 упот-

ребляется преимущественно при повествова-

нии и частично при волеизъявлении и вопро-

се, но обязательно служит средством высо-

кой степени проявления признака, а также 

усиления оценки: «Вот это рекорд!» 

ИК-6 отличает от ИК-4 более высокий 

уровень тона. Такая интонация употребляет-

ся преимущественно в повествовании и час-

тично в вопросе, но прежде всего – исполь-

зуется в торжественно-приподнятой речи: 

«Наш космический корабль вышел на орбиту 

Марса!» 

Наконец, в ИК-7 реализуется восходя-

щее движение тона, которое заканчивается 
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резким перерывом звучания гласного и хо-

рошо прослушивается в отрицании «Не-а!»  

В современной радиовещательной мас-

совой коммуникации преобладает разговор-

ная речевая стихия, имитация прямого, не-

принужденного обращения с радиослушате-

лями. Особенно важное место занимает тре-

бование соблюдать интонационную точность 

и эмоционально-экспрессивную уместность. 

В культурной русскоязычной речевой прак-

тике принято эмоционально окрашивать со-

общения. При помощи интонации в тексте 

подчѐркиваются слова и словосочетания, не-

сущие выделительную смысловую нагрузку, 

например, слова «много, очень, большой, 

значительный, скорее, выше, дешевле, до-

роже и т. п.». 

Естественное восприятие звучащего со-

общения связано с особенностями голоса 

(динамика высоты, силы, темпа, ритма), 

обуславливающими восприятие эмоций и 

встречное эмоциональное реагирование. 

Существенно возрастает значение чувствен-

ного восприятия на основе принципа едино-

временной двукомпонентной речевой ком-

муникации, опирающейся на природу зву-

ковой речевой коммуникации, в которой 

информация предлагается и постигается как 

лингвистически (рационально), так и экст-

ралингвистически (эмоционально). И пол-

нота, а главное эффективность информаци-

онного взаимодействия невозможны при 

однокомпонентности. Именно эмоциональ-

ная окраска голоса не только делает переда-

ваемую информацию эстетически приятной, 

психологически совместимой с восприятием 

человека, но и сообщает ей необходимую 

модальность степени важности сообщения, 

грозящей опасности, одобрения или пори-

цания и т. д.  

 

ВЫВОДЫ 

 

Опыт выразительного речевого высказы-

вания – это эмоционально-осмысленная воз-

действующая речь, служащая развитию об-

щения и вербальной экспрессии. Интонации 

помогают донести смыслы и изменить вос-

приятие транслируемой информации; соот-

ветственно, именно от интонаций зависит 

результат разговора или выступления. Сущ-

ностные архетипические качества интонации 

опираются на музыкальную природу инто-

нирования и, играя ключевую роль в аспекте 

развития устноречевой радиовещательной 

медиакоммуникации, имеют особую значи-

мость для развития эмоционального интел-

лекта и креативных индустрий. 

Интонирование устных текстов на музы-

кально-информационном радиовещании с 

точки зрения их эффективности в массме-

дийной радиовещательной коммуникации 

является речемузыкальным средством воз-

действия на массовую аудиторию радиослу-

шателей. Эмоциональная природа интониро-

вания в аспекте массовых коммуникаций 

раскрывается в особом устройстве информа-

ционного поля в радиоэфире, в котором ин-

тонация влияет и на рациональный, и на 

эмоциональный образ информации, что рас-

ширяет функции интонации как музыкализо-

ванного языка в текстах информационного 

радиовещания. 

Имплицитная музыкальность радийных 

медиакоммуникаций (истоки и предпосылки 

эффективности) требует детального изучения 

речемузыкального интонирования текстов 

аудиальной медиакоммуникации с точки 

зрения синтагматического членения, паузи-

рования и темпоритма, так как не может 

быть надежно валидизирована в рамках су-

губо лингвистического взгляда. Междисцип-

линарный подход к осмыслению музыкаль-

ного интонирования устноречевых медиатек-

стов на радиовещании и их специфической 

аттрактивности развивает теорию массовой 

медиакоммуникации и дискурсивного анали-

за вербальных и поликодовых средств. 

Содержание информации в совокупно-

сти с эмоциональной и оценочной характе-

ристиками создаѐтся вербальными и невер-

бальными средствами, к которым относится 

и интонация. Коммуникативная эмоциональ-

ная компетентность как способность к вос-

приятию и пониманию языка эмоций опре-

деляет сегодня потенциал двусторонней 

коммуникации радиожурналиста, реализую-

щего задачу формирования у аудитории ра-

дио при получении информации соответст-

вующих эмоций, влияющих на чувственную 
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сферу. Эмоциональный фон, связанный с 

воспитанием чувств, становится необходи-

мым условием полноценного обмена инфор-

мацией в современной массовой коммуника-

ции. Соответственно, звучащий, интонаци-

онно оформленный текст имеет большой по-

тенциал для подобного двустороннего, дву-

компонентного осмысления событий.  

Список источников 

1. Войтик Е.А. К вопросу определения медиакоммуникации как понятия // Открытое и дистанционное 

образование. 2013. № 1. С. 26-31. https://elibrary.ru/pydpar 

2. Асланова С.В. Типологические особенности и проблемы функционирования корпоративного радио-

вещания в современном мультимедийном пространстве // Вестник Нижегородского университета  

им. Н.И. Лобачевского. 2014. № 2 (2). С. 411-413. https://elibrary.ru/ttvjjr 

3. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. Л.: Музыка, 1971. 206 c. URL: https://hor.by/ 

downloads/books/Asafiev-Mus_forma(SEC).pdf 

4. Ярмухаметова Р.С. Семантическая природа речевой и музыкальной интонации // Известия Самар-

ского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологи- 

ческие науки. 2018. № 1 (58). C. 91-97. https://elibrary.ru/lvwwlr 

5. Жаркова Т.И. Интонация как звуковой рисунок в общении представителей иноязычных лингвосо-

циумов // Инновационное развитие профессионального образования. 2016. № 1 (09). C. 27-32. 

https://elibrary.ru/ucpslh 

6. Pike K.L. General characteristics of intonation // Intonation: Selected Readings / еd. D. Bolinger. Har-

mondsworth: Penguin Books, 1972. P. 58-83. URL: https://archive.org/details/intonationselect0000boli/ 

page/n3/mode/2up 

7. O’Connor J.D., Arnold G.F. Intonation of Colloquial English. L.: Longman, 1961. 290 p. URL: 

https://pdfslide.net/documents/oconnor-intonation-of-colloquial-english.html?page=4 

8. Гаджиева З.Ш., Малухова Ф.В., Торопова А.В. Музыкальность: сущностное качество природы чело-

века или отчуждѐнный феномен? // Вестник кафедры ЮНЕСКО Музыкальное искусство и образова-

ние. 2015. № 1 (9). C. 42-55. https://elibrary.ru/uablnj 

9. Ментюков А.П. От интонации к интонарной деятельности // Вестник музыкальной науки. 2019.  

№ 2 (24). C. 53-62. https://elibrary.ru/zrufbe 

10. Хромов С.С. Полифункциональный анализ русской интонации в языке и речи в начале ХХІ в. //  

Ярославский педагогический вестник. 2011. № 4. C. 164-168. https://elibrary.ru/piwuop 

11. Потапова Р.К. Коннотативная паралингвистика. М.: Триада, 1997. 67 с. URL: https://search.rsl.ru/ru/ 

record/01001773834 

12. Брызгунова Е.А. Звуки и интонация русской речи. М.: Рус. яз., 1978. 278 с. URL: https://search.rsl.ru/ 

ru/record/01007660807 

13. Брызгунова Е.А. Практическая фонетика и интонация русского языка. М.: МГУ, 1963. 306 с. URL: 

https://djvu.online/file/xsJ8QI9PO5189 

14. Медушевский В.В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. М.: Музы-

ка, 1976. 253 с. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01007023164 

15. Журавлѐва И.А. Социально-универсальный аспект интонации речи // Известия ТулГУ. Гуманитарные 

науки. 2013. № 4. C. 109-118. https://elibrary.ru/sdfoat 

16. Рогожина С.М. Интонационные конструкции как средство создания образа персонажа и оказания 

воздействия на зрителя в британском кино // Преподаватель ХХI век. 2017. № 3-2. C. 374-387. 

https://elibrary.ru/zshwbb 

17. Морозов В.П. Язык эмоций и эмоциональный слух. М.: Ин-т психологии РАН, 2017. 397 с. URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01008865801 

18. Карузо Д., Сэловей П. Эмоциональный интеллект руководителя. Как развивать и применять. СПб.: 

Питер, 2016. 319 с. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01008549236 

19. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект / пер. с англ. А.П. Исаевой. Москва: ACT: ACT МОСКВА; 

Владимир: ВКТ, 2009. 478 с. URL: https://detsad80.odinedu.ru/assets/img/detsad80/Педагоги/Психолог/ 

Д.Гоулмэн%20Эмоциональный%20интеллект.pdf  

 

 

https://elibrary.ru/pydpar
https://elibrary.ru/ttvjjr
https://hor.by/downloads/books/Asafiev-Mus_forma(SEC).pdf
https://hor.by/downloads/books/Asafiev-Mus_forma(SEC).pdf
https://elibrary.ru/lvwwlr
https://elibrary.ru/ucpslh
https://archive.org/details/intonationselect0000boli/page/n3/mode/2up
https://archive.org/details/intonationselect0000boli/page/n3/mode/2up
https://pdfslide.net/documents/oconnor-intonation-of-colloquial-english.html?page=4
https://elibrary.ru/uablnj
https://elibrary.ru/zrufbe
https://elibrary.ru/piwuop
https://search.rsl.ru/ru/record/01001773834
https://search.rsl.ru/ru/record/01001773834
https://search.rsl.ru/ru/record/01007660807
https://search.rsl.ru/ru/record/01007660807
https://djvu.online/file/xsJ8QI9PO5189
https://search.rsl.ru/ru/record/01007023164
https://elibrary.ru/sdfoat
https://elibrary.ru/zshwbb
https://search.rsl.ru/ru/record/01008865801
https://search.rsl.ru/ru/record/01008549236
https://detsad80.odinedu.ru/assets/img/detsad80/��������/��������/�.�������%20�������������%20���������.pdf
https://detsad80.odinedu.ru/assets/img/detsad80/��������/��������/�.�������%20�������������%20���������.pdf


Барабаш В.В., Десюк М.В. Эмоциональная природа интонационного взаимодействия с аудиторией на радиовещании 

2023;9(2):405-415      Неофилология / Neofilologiya = Neophilology 

ISSN 2587-6953 (Print), ISSN 2782-5868 (Online)      http://journals.tsutmb.ru/neophilology.html 

 

 414 

References 

1. Voitik E.A. Definition of media communication as a conception. Otkrytoe i distantsionnoe obrazovanie = 

Open and Distance Education, 2013, no. 1, pp. 26-31. (In Russ.) https://elibrary.ru/pydpar 

2. Aslanova S.V. Typological features and functionality problems of corporate broadcasting under multimedia 

space conditions. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo = Vestnik of Lobachevsky 

University of Nizhni Novgorod, 2014, no. 2 (2), pp. 411-413. (In Russ.) https://elibrary.ru/ttvjjr 

3. Asaf’ev B.V. Muzykal’naya forma kak protsess [Musical Form as a Process]. Leningrad, Muzyka Publ., 

1971, 206 p. (In Russ.) Available at: https://hor.by/downloads/books/Asafiev-Mus_forma(SEC).pdf 

4. Yarmukhametova R.S. Semantic nature of speech and musical intonation. Izvestiya Samarskogo nauchnogo 

tsentra Rossiiskoi akademii nauk. Sotsial'nye, gumanitarnye, mediko-biologicheskie nauki = The Proceed-

ings Samara Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences. Social, Humanities, Biomedical 

Sciences, 2018, no. 1 (58), pp. 91-97. (In Russ.) https://elibrary.ru/lvwwlr 

5. Zharkova T.I. The intonation as a sound drawing in communication of foreign lingo-socium representatives. 

Innovatsionnoe razvitie professional’nogo obrazovaniya = Innovative Development of Vocational Educa-

tion, 2016, no. 1 (09), pp. 27-32. (In Russ.) https://elibrary.ru/ucpslh 

6. Pike K.L. General characteristics of intonation. Intonation: Selected Readings. Harmondsworth, Penguin 

Books Publ., 1972, pp. 58-83. Available at: https://archive.org/details/intonationselect0000boli/ 

page/n3/mode/2up 

7. O’Connor J.D., Arnold G.F. Intonation of Colloquial English. London, Longman Publ., 1961, 290 p. Avail-

able at: https://pdfslide.net/documents/oconnor-intonation-of-colloquial-english.html?page=4 

8. Gadzhieva Z.Sh., Malukhova F.V., Toropova A.V. Musicality: the essential quality of humanity or es-

tranged phenomenon? Vestnik kafedry YuNESKO Muzykal’noe iskusstvo i obrazovanie = Bulletin of the 

UNESCO Chair “Musical Arts and Education”, 2015, no. 1 (9), pp. 42-55. (In Russ.) 

https://elibrary.ru/uablnj 

9. Mentyukov A.P. From intonation to internal activities in music. Vestnik muzykal’noi nauki = Journal  

of Musical Science, 2019, no. 2 (24), pp. 53-62. (In Russ.) https://elibrary.ru/zrufbe 

10. Khromov S.S. The multifunctional analysis of the Russian intonation in language and speech in the begin-

ning of the 21st century. Yaroslavskii pedagogicheskii vestnik = Yaroslavl Pedagogical Bulletin, 2011,  

no. 4, pp. 164-168. (In Russ.) https://elibrary.ru/piwuop 

11. Potapova R.K. Konnotativnaya paralingvistika [Connotative Paralinguistics]. Mosocow, Triada Publ., 1997, 

67 p. (In Russ.) Available at: https://search.rsl.ru/ru/record/01001773834 

12. Bryzgunova E.A. Zvuki i intonatsiya russkoi rechi [Sounds and Intonation of Russian Speech]. Moscow, 

Russiam Language Publ., 1978, 278 p. (In Russ.) Available at: https://search.rsl.ru/ru/record/01007660807 

13. Bryzgunova E.A. Prakticheskaya fonetika i intonatsiya russkogo yazyka [Practical Phonetics and Intonation 

of the Russian Language]. Moscow, Lomonosov Moscow State University Publ., 1963, 306 p. (In Russ.) 

Available at: https://djvu.online/file/xsJ8QI9PO5189 

14. Medushevskii V.V. O zakonomernostyakh i sredstvakh khudozhestvennogo vozdeistviya muzyki [On the 

Regularities and Means of Artistic Influence of Music]. Moscow, Muzyka Publ., 1976, 253 p. (In Russ.) 

Available at: https://search.rsl.ru/ru/record/01007023164 

15. Zhuravleva I.A. Sotsial'no-universal'nyi aspekt intonatsii rechi // Izvestiya TulGU. Gumanitarnye nauki, 

2013, no. 4, pp. 109-118. (In Russ.) https://elibrary.ru/sdfoat 

16. Rogozhina S.M. Intonation patterns as means of creating the image of character and impact on the audience 

in the British cinema. Prepodavatel’ XXI vek [Teacher of the 21st Century], 2017, no. 3-2, pp. 374-387.  

(In Russ.) https://elibrary.ru/zshwbb 

17. Morozov V.P. Yazyk emotsii i emotsional’nyi slukh [Emotional Language and Emotional Hearing]. Moscow, 

Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences Publ., 2017, 397 p. (In Russ.) Available at: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01008865801 

18. Karuzo D., Selovei P. Emotsional’nyi intellekt rukovoditelya. Kak razvivat’ i primenyat’ [The Emotionally 

Intelligent Manager. How to Develop and Use the Four Key Emotional Skills of Leader]. St. Petersburg, Pi-

ter Publ., 2016, 319 p. (In Russ.) Available at: https://search.rsl.ru/ru/record/01008549236 

19. Goulman D. Emotsional’nyi intellekt [Emotional intellect]. Moscow, AST: AST MOSCOW Publ., Vladi-

mir, VKT Publ., 2009, 478 p. (In Russ.) Available at: https://detsad80.odinedu.ru/assets/img/detsad80/ 

Педагоги/Психолог/Д.Гоулмэн%20Эмоциональный%20интеллект.pdf 

 

https://elibrary.ru/pydpar
https://elibrary.ru/ttvjjr
https://hor.by/downloads/books/Asafiev-Mus_forma(SEC).pdf
https://elibrary.ru/lvwwlr
https://elibrary.ru/ucpslh
https://archive.org/details/intonationselect0000boli/page/n3/mode/2up
https://archive.org/details/intonationselect0000boli/page/n3/mode/2up
https://pdfslide.net/documents/oconnor-intonation-of-colloquial-english.html?page=4
https://elibrary.ru/uablnj
https://elibrary.ru/zrufbe
https://elibrary.ru/piwuop
https://search.rsl.ru/ru/record/01001773834
https://search.rsl.ru/ru/record/01007660807
https://djvu.online/file/xsJ8QI9PO5189
https://search.rsl.ru/ru/record/01007023164
https://elibrary.ru/sdfoat
https://elibrary.ru/zshwbb
https://search.rsl.ru/ru/record/01008865801
https://search.rsl.ru/ru/record/01008549236
https://detsad80.odinedu.ru/assets/img/detsad80/��������/��������/�.�������%20�������������%20���������.pdf
https://detsad80.odinedu.ru/assets/img/detsad80/��������/��������/�.�������%20�������������%20���������.pdf


Barabash, V.V., & Desyuk, M.V. The emotional nature of intonational interaction with the audience on radio broadcasting 

Неофилология / Neofilologiya = Neophilology      2023;9(2):405-415 

ISSN 2587-6953 (Print), ISSN 2782-5868 (Online)      http://journals.tsutmb.ru/neophilology-eng/ 

 

 415 

Информация об авторах  Information about the authors 

   

Барабаш Виктор Владимирович, доктор фило-

логических наук, профессор, декан филологического 

факультета, Российский университет дружбы народов 

им. Патриса Лумумбы, г. Москва, Российская Федера-

ция, https://orcid.org/0000-0002-8909-2145, barabash-

vv@rudn.ru 

Вклад в статью: общая концепция статьи, сбор и 

анализ материала, обзор источников, написание и 

оформление части текста статьи, редактирование. 

 Victor V. Barabash, Dr. habil. (Philology), Profes-

sor, Dean of Faculty of Philology, Peoples’ Friendship 

University of Russia named after Patrice Lumumba, Mos-

cow, Russian Federation, https://orcid.org/0000-0002-

8909-2145, barabash-vv@rudn.ru 

Contribution: main study conception, material ac-

quisition and analysis, sources review, part manuscript text 

drafting and design, editing. 

   

Десюк Максим Вячеславович, магистр журна-

листики, соискатель филологического факультета,  

Российский университет дружбы народов им. Патриса 

Лумумбы, г. Москва, Российская Федерация, 

https://orcid.org/0009-0007-0038-009X, mdesuk@mail.ru 

Вклад в статью: идея исследования, сбор и ана-

лиз материала, обзор источников, написание и оформ-

ление части текста статьи. 

 Maksim V. Desyuk, Master’s Degree in Journalism, 

Applicant of Faculty of Philology, Peoples’ Friendship 

University of Russia named after Patrice Lumumba, Mos-

cow, Russian Federation, https://orcid.org/0009-0007-

0038-009X, mdesuk@mail.ru 

Contribution: study idea, material acquisition and 

analysis, sources review, part manuscript text drafting and 

design. 

   

Конфликт интересов отсутствует.  There is no conflict of interests. 

   

Поступила в редакцию 02.02.2023 

Одобрена после рецензирования 10.04.2023 

Принята к публикации 20.04.2023 

 Received February 02, 2023 

Revised April 10, 2023 

Accepted April 20, 2023 

 

 

https://orcid.org/0000-0002-8909-2145
mailto:barabash-vv@rudn.ru
mailto:barabash-vv@rudn.ru
https://orcid.org/0000-0002-8909-2145
https://orcid.org/0000-0002-8909-2145
mailto:barabash-vv@rudn.ru
https://orcid.org/0009-0007-0038-009X
mailto:mdesuk@mail.ru
https://orcid.org/0009-0007-0038-009X
https://orcid.org/0009-0007-0038-009X
mailto:mdesuk@mail.ru


Медиакоммуникации и журналистика / Media Communications and Journalism  

2023;9(2):416-426      Неофилология / Neofilologiya = Neophilology 

ISSN 2587-6953 (Print), ISSN 2782-5868 (Online)      http://journals.tsutmb.ru/neophilology.html 

 

© Сун Юй, Чеснокова Н.И., 2023 416 

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL ARTICLE 

УДК / UDC 070 

https://doi.org/10.20310/2587-6953-2023-9-2-416-426 

Шифр научной специальности 5.9.9 

Стилистика заголовков в рекламных текстах приѐмных кампаний  

сквозь призму эмоционального интеллекта  

(аккаунты китайских университетов на медиаплатформе Weibo) 

Юй СУН
1,2

 , Наталья Ивановна ЧЕСНОКОВА
2
   

1 Ланьчжоуский университет 

730000, Китайская Народная Республика, Ганьсу, Ланьчжоу, просп. Тяньшуйнаньлу, 222 
2 ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы»  

117198, Российская Федерация, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6 

 chesnokova-ni@rudn.ru 

Аннотация. Проанализированы стилистические особенности заголовков в текстах реклам-

ного характера, размещаемых в официальных аккаунтах китайских университетов на ин-

тернет-платформе Weibo, в контексте представлений об эмоциональном интеллекте. Основ-

ным методом исследования является контент-анализ кейсов, собранных из аккаунтов десяти 

лучших китайских университетов, выбранных по итогам рейтинга влияния вузов в Weibo, 

объявленным ―Weiboкампус‖ в феврале 2023 г., в результате отбора по ключевому слову 

«Приѐм» рекламных заголовков текстов приѐмной тематики с июня 2022 г. до января 2023 г., 

и анализа языковых стилистических средств этих заголовков. На основе обобщения харак-

теристик стилевых средств, используемых в заголовках вузовских рекламных текстов на 

новых медиаплатформах, выявлены их значимость и эффективный потенциал с точки зре-

ния формирования эмоциональной привлекательности в сетевом медиапространстве. Ре-

зультаты показывают, что сетевая коммуникация определяет значимость эмоционального 

модуса, реализуемого с помощью стилистических приѐмов, которые используются в заго-

ловках вузовских рекламных текстов. Сделан вывод, что разговорная манера, интернет-

сленг, языковая игра, компоненты невербальной коммуникации, а также применение опре-

делѐнных синтаксических структур делают стиль заголовков непринуждѐнным и остроум-

ным, а это в свою очередь способствует эмоциональному сближению с аудиторией, повы-

шает качество коммуникации и в конечном итоге приводит к более качественному усвое-

нию информации. 
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Abstract. Stylistic features of headings in advertising texts posted in the official accounts of Chi-

nese universities on the Weibo Internet platform are analyzed in the context of ideas about emo-

tional intelligence. The main research method is a content analysis of cases collected from the ac-

counts of the top ten Chinese universities, selected according to the results of the Weibo University 

Influence Ranking announced by ―WeiboCampus‖ in February 2023, as a result of selecting adver-

tising titles of admission texts for the keyword ―Admission‖ from June 2022 to January 2023, and 

analysis of the linguistic stylistic means of these headings. Based on the generalization of the cha-

racteristics of style means used in the headlines of university advertising texts on new media plat-

forms, their significance and effective potential in terms of the formation of emotional attractive-

ness in the network media space are revealed. The results show that network communication de-

termines the significance of the emotional mode realized with the help of stylistic devices that are 

used in the headlines of university advertising texts. It is concluded that the colloquial manner, In-

ternet slang, language play, components of non-verbal communication, as well as the use of certain 

syntactic structures make the style of headings casual and witty, and this, in turn, contributes to 

emotional rapprochement with the audience, improves the quality of communication and ultimate-

ly leads to to a better understanding of information. 

Keywords: advertising text, title, language and style, emotional intelligence, Weibo 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Реклама приѐмной кампании является 

частью PR-продвижения вузов. Главной за-

дачей рекламных текстов становится воздей-

ствие на потребителя с определѐнной целью. 

В сфере образования рекламные и PR-

тексты создаются с целью привлечь абиту-

риентов и убедить их в преимуществах опре-

делѐнного вуза. 

Заголовок выполняет ведущую роль в 

любом оформленном тексте. В рекламных 

текстах заголовок становится особенно важ-

ным компонентом, который обычно концен-

трирует главные смыслы предлагаемой ин-

формации, стремится отразить сущность 

рекламного контента в наименьшем количе-

стве слов, чтобы снабдить аудиторию необ-

ходимыми знаниями и достичь эффективных 

результатов коммуникации. Это самый опе-
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ративный инструмент для привлечения ауди-

тории и установления связи с рекламным 

контентом.  

Наиболее популярным ресурсом интер-

нет-коммуникации становятся сегодня меди-

аплатформы, где общение происходит по-

средством аккаунтов. На цифровой медиа- 

платформе Weibo заголовки с оригинальными 

стилистическими характеристиками могут 

наиболее продуктивно передавать ключевой 

контент и завоѐвывать внимание читателей.  

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Проблема исследования заключается в 

том, что рекламные тексты, создаваемые в 

рамках приѐмных кампаний в аккаунтах ки-

тайских университетов на медиаплатформе 

Weibo, могут быть эффективными, если бу-

дут формировать необходимую эмоциональ-

ную реакцию у потребителя. 

Исследовательский вопрос состоит в 

том, что, являясь основным инструментом 

формирования эмоциональной реакции, рек-

ламный текст использует определѐнные сти-

листические инструменты для воздействия 

на эмоциональный интеллект аудитории. 

Материалом исследования являются кей- 

сы, собранные из аккаунтов десяти лучших 

китайских университетов, выбранных по 

итогам рейтинга влияния вузов в Weibo, объ-

явленным «Weiboкампус» в феврале 2023 г., 

в результате отбора по ключевому слову 

«Приѐм» рекламных заголовков текстов при-

ѐмной тематики с июня 2022 г. до января 

2023 г. Задачи и гипотеза исследования оп-

ределили необходимость использования та-

ких методов, как описание, обобщение, ин-

терпретация и классификация материала, ме-

тод лексико-семантического и коммуника-

тивного анализа. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

Исследования заголовков новостей на но-

вых медиаплатформах в китайской академи-

ческой науке проводятся в основном в облас-

ти массовых коммуникаций. Учѐные Кан Цин 

и Чжан Ли анализируют классификацию, сти-

ли и функции заголовков онлайн-новостей в 

контексте развития теории массовой комму-

никации и указывают на то, что заголовки 

онлайн-новостей должны быть связаны с ре-

альными, интерактивными, внешними ссыл-

ками, мультимедиа, обеспечены простым по-

иском и другими характеристиками [1; 2]. 

Также проводится научный анализ заголовков 

с точки зрения риторики и лингвистики. На-

пример, Чэнь Рудун [3] и Ван Сицзе [4] анали-

зируют риторические качества заголовков но-

востей на основе изучения стиля синтаксиче-

ских структур, метафор, цитат и заимствова-

ний, анализируют характеристики и значение 

определѐнных риторических приѐмов. 

Аналогичные исследования содержатся в 

работах Ян Сюэцин «Исследование ритори-

ческих приѐмов заголовков газетных ново-

стей» [5]; Гун Шицзе «Исследование языко-

вых изменений заголовков новостей «Жэнь-

минь Жибао» [6]; Ян Сяоцзин «Исследование 

языка заголовков новостей «Ухань Ивнинг 

Ньюс» [7] и Чжан Кэ «Исследование языко-

вых характеристик Weibo» [8]. 

Кроме того, многие китайские учѐные 

провели некоторые исследования заголовков 

новостей в российских СМИ. Например, в 

научной работе Чжан Жуйцзюань «Языковые 

особенности заголовков и средства их выра-

жения в газете «Известия» учѐный проанали-

зировал средства выражения и языковые 

особенности и стиль заголовков в газете 

«Известия», подчеркнув, что иностранные 

слова, сленг, конструкции экспрессивного 

синтаксиса делают газетные заголовки более 

яркими, броскими и привлекательными и 

также отражают развитие и изменение рус-

ского языка [9]. В работе У Цин «Преобразо-

вание фразеологизмов в заголовках на рус-

ской газетной полосе» учѐный проанализи-

ровала такие русскоязычные российские но-

востные сайты, как Lenta.ru, iz.ru, gazeta.ru  

и т. д. Отмечается, что применение фразео-

логизмов придаѐт тексту юмористический 

характер, актуализирует каламбурные смыс-

лы, усиливает привлекательность текста в 

представлении целевой аудитории [10]. 

Западные учѐные начали изучение заго-

ловков новостей относительно рано. Напри-

мер, Fowler Roger [11] и Sanda Marcoci [12] 

анализируют различия между структурой 
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языка заголовка и обычного языка. Кроме 

того, в статье «Эффективные заголовки га-

зетных статей в цифровой среде» Jeffrey 

Kuiken, Anne S. с соавт. [13] выявили языко-

вые особенности заголовков новостей в циф-

ровой среде на лексическом и грамматиче-

ском уровнях. В целом западный исследова-

тельский подход к заголовкам новостей яв-

ляется более объѐмным, включая в себя не 

только изучение языковых особенностей, 

риторических характеристик, но и влияние 

цифровой эпохи. 

Эмоциональная реакция становится важ-

ным стимулом в формировании предпочте-

ний и выборе вуза посредством восприятия 

информации в рекламном тексте. Успешное 

достижение рекламных целей требует сего-

дня не только грамотного изложения инфор-

мации, но и формирования эмпатии посред-

ством эмоционального освоения текстов. В 

последнее время этот вопрос обсуждается в 

рамках дискуссии о понятии эмоционального 

интеллекта, которое подробно рассматрива-

ется в трудах Даниеля Гоулмана, Давида Ка-

рузо, Питера Сэловея и других учѐных. Да-

нель Гоулман считает, что «эмоции являются 

неотъемлемой частью мыслительного про-

цесса, помогают и получению информации, и 

формированию ожидаемой реакции в про-

цессе получения рекламных сведений» [14,  

с. 48]. Он предполагает, что к эмоциональ-

ным способностям относятся, с одной сторо-

ны, осознание и распознавание эмоций, с 

другой стороны, регуляция эмоций и управ-

ление ими [15]. Давид Карузо и Сэловей Пи-

тер обращают внимание на то, что эмоциям 

как двигателю коммуникации уделяется мало 

внимания [16, с. 36]. Другие учѐные считают, 

что развитие эмоционального интеллекта 

определяет эффективность переработки ин-

формации [17]. При этом эмоциональные 

способности могут быть направлены на свои 

или на чужие эмоции. Направленность на 

чужие эмоции, безусловно, становится сего-

дня важным требованием к воздействующим 

текстам в массовой коммуникации [18]. 

К.Д. Ушинский, подчѐркивая социаль-

ный смысл эмоций, говорил о том, что обще-

ство, которое больше заботится об образова-

нии ума, совершает ошибку, ибо человек бо-

лее человек в том, как и что он чувствует, чем 

думает (цит. по: [19]). А.Б. Холмогорова и 

Н.Г. Гаранян предлагают рассматривать эмо-

цию как результат конструктивных процес-

сов, которые изменяют перцептивные пере-

живания во внутренний опыт, при этом мо-

дифицируя их [20]. Д.В. Ушаков выявляет 

способность наблюдать за собственными эмо-

циями и эмоциями других людей, различать их 

и использовать полученную информацию для 

управления мышлением и действиями [21]. 

Для воздействия на массовую аудиторию 

важным является представление Д.В. Люси-

на об эмоциональном интеллекте как о спо-

собности отслеживать собственные и чужие 

эмоции и чувства, различать их и использо-

вать эту информацию для направления мыш-

ления и действий [22, с. 30]. Ещѐ более су-

щественен вывод Д. Гоулмана, который счи-

тает, что решения принимаются на основе 

отражения эмоций и их осмысления как диф-

ференцированной оценки событий, имеющих 

личностный смысл [23]. Наконец, резюми-

рующим итогом служит идея Д. Майера с 

соавт. о том, что эмоциональный интеллект 

означает способность отслеживать чувства 

других и использовать полученные знания 

для прогнозирования их поведения [24].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Многие учѐные изучают заголовки ново-

стей с точки зрения коммуникационной лин-

гвистики, отмечая, что, – будь то традицион-

ные СМИ или новые медиа, – заголовки но-

востей не только отражают высокую степень 

обобщения новостного контента, но и играют 

ведущую роль в формировании интереса чи-

тателей к сообщаемой информации. Тем са-

мым на первый план выходит функция воз-

действия и внушения, что с учѐтом цифровой 

специфики новых медиаплатформ требует 

непрерывного развития в использовании 

языковых средств.  

Не менее важным в работе с массовой 

аудиторией становится понимание различ-

ных сторон эмоционального интеллекта, по-

нимание которых даѐт ключ к управлению 

эмоциями потребителей рекламных текстов. 

Во-первых, это распознавание эмоций, то 
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есть способность увидеть, почувствовать, 

обозначить эмоции в своих физических со-

стояниях, в своих мыслях, а также, опираясь 

на средства языка, поведение, звуки, невер-

бальные проявления, идентифицировать эмо- 

ции у других. Во-вторых, это понимание 

эмоций, а именно способность не только ос-

мысливать эмоции, понимать сочетания эмо-

ций, улавливать и распознавать переходы 

между эмоциональными состояниями. Нако-

нец, это управление эмоциями, которое в 

рамках рекламной коммуникации определя-

ется, прежде всего, как способность вызы-

вать эмоции, в зависимости от их полезности 

или вредности в данной конкретной ситуа-

ции, способность управлять эмоциями мас-

совой аудитории, усиливая еѐ позитивные 

эмоции и смягчая отрицательные, но так, 

чтобы не исказить ту суть, тот информаци-

онный посыл, которые эмоции предназначе-

ны передать. 

Построение и конструирование офици-

альных аккаунтов китайских университетов в 

Weibo становится все более совершенным, а 

рекламы их приѐмных компаний в аккаунтах 

Weibo становятся всѐ более разнообразными, 

включая в себя собственно вербальный текст, 

картинки, видео, прямые трансляции, ссылки 

и т. д. Десять лучших аккаунтов китайских 

университетов в рейтинге влияния вузов 

Weibo, объявленных «Weibo кампус» в фев-

рале 2023 г., включают в себя: Университет 

Цинхуа, Пекинский университет, Уханьский 

университет, Чжэнчжоуский университет, 

Чжэцзянский университет, Сямыньский уни-

верситет, Шанхайский университет Цзяотон, 

Сычуаньский университет, Университет Фу-

дань и Университет электронных наук и тех-

нологий. 

Высокая интерактивность цифровых ме-

диаплатформ существенно воздействует на 

стилистику заголовков в университетских 

приѐмных рекламах, опубликованных на 

Weibo: языковое разнообразие становится 

более свободным и живым. На официальных 

сайтах популярных китайских университетов 

рекламы приѐмных кампаний формируются 

по строгому формату. На их страницах пре-

жде всего публикуются такие важные сведе-

ния, как специальности, требования при по-

ступлении, контактная информация и т. д. На 

Weibo рекламные тексты написаны интерак-

тивным и разговорным языком, включая за-

головок, там создаѐтся свободная речевая 

атмосфера. Для поддержки этой атмосферы в 

заголовках можно использовать предложе-

ния с менее строгим синтаксисом и англо- 

язычными заимствованиями. Например:  

«[艾特] (@) абитуриентов из Фуцзяни, 

сколько баллов требуется для поступления в 

Сямыньский университет? Взгляните быст-

ренько!» (Сямыньский университет, 07.2022). 

Китайские иероглифы [艾特] используются 

здесь для обозначения [@] на английском 

языке, потому что произношение этих двух 

слов схоже, как [эт]. 

«Нужно поделиться! Топ-10 ключевых 

моментов набора в бакалавриат Сямыньского 

университета в 2022 году! Будущий XMUer, 

приходи и посмотри!» (Сямыньский универ-

ситет, 06.2022). Сямыньский университет по-

английски называется ―Xiamenuniversity‖. 

Добавление [-er] в конце английского слова 

обычно относится к кому-то, точно так же, 

как [-тель] в русском языке. Студенты Ся-

мыньского университета используют слово 

―Xiamenuniversityer‖ для обозначения самих 

себя, а ―XMUer‖ – это сокращение от 

―Xiamenuniversityer‖. Этот вариант смешения 

китайского и английского не соответствует 

строгому классическому литературному типу 

речи, но он более популярен в Интернете и в 

китайской молодѐжной среде. Интернет-

коммуникаторы на Weibo от Сямыньского 

университета применяют этот стилистиче-

ский приѐм в заголовке рекламы приѐмной 

кампании на Weibo, что помогает сократить 

психологическую дистанцию между вузом и 

абитуриентами. 

«На что похожа ваша молодость?» (Уни-

верситет Цинхуа, 01.2023). Короткие вопро-

сительные предложения типичны для еже-

дневных разговоров, привлекая внимание 

аудитории и зажигая темы. 

«Я общаюсь с @Приѐмная комиссия 

Уханьского университета в аудиоформате 

онлайн, приходите и смотрите» (Уханьский 

университет, 06.2022). Авторы используют 

ссылку «@Приѐмная комиссия Уханьского 
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университета» в заголовке, чтобы расширить 

эффект распространения. 

«Платформа облачного сервиса для 

приѐма студентов Чжэцзянского университе-

та в 2022 году запущена. Вот так сюрприз!» 

(Чжэцзянский университет, 06.2022); «Как 

выбрать специальность в Сямыньском уни-

верситете? Этот преподаватель ответит!» 

(Сямыньский университет, 06.2022) и другие 

подобные заголовки используют языковые 

средства разговорного стиля для оперативно-

го создания непринуждѐнной коммуникатив-

ной атмосферы. 

Популярными стилистическими приѐма-

ми являются использование глаголов пове-

лительного наклонения или выражение вре-

мени. Информация на Weibo очень интерак-

тивна и быстро сменяется. На Weibo вызвать 

реакцию взаимодействия, привлечь внима-

ние и инициировать тему для обсуждения, в 

рекламных заголовках приѐмной тематики 

используется сегментация. Например, «По-

шли! Второй раз объявлена контактная ин-

формация по приѐмной консультации Чжэц-

зянского университета» (Чжэцзянский уни-

верситет, 06.2022); «Поехали! Маршруты  

30 приѐмных рекламных групп Университета 

Фудань полностью опубликованы, приходите 

и свяжитесь с нами!» (Университет Фудань, 

06.2022). Особое внимание уделяется указа-

нию на время: «В этом году! Колледж мар-

ксизма Университета Цинхуа принимает сту-

дентов бакалавриата» (Университет Цинхуа, 

06.2022); «Обратный отсчѐт – 20 дней» 

(Университет Цинхуа, 12.2022); «19:00. При-

ѐмная комиссия Чжэцзянского университета, 

открытый класс академиков 2022 года встре-

тит вас» (Чжэцзянский университет, 

06.2022); «21 февраля опубликованы резуль-

таты тестов, Сычуаньский университет ждѐт 

вас!» (Сычуаньский университет, 02.2023). 

Кроме того, как в последнем примере часто 

используется олицетворение университета. 

В последние годы большинство вузов 

активно используют интернет-сленг в рек-

ламных заголовках приѐмной тематики на 

Weibo. Например, «сеиньгэн» (谐音梗) – омо-

фонный стилистический приѐм использова-

ния слов или фраз с похожим звучанием для 

замены оригинальных слов или фраз для вы-

ражения дополнительного значения и созда-

ния остроумной коммуникативной атмосфе-

ры. Например, Университет Цинхуа, Пекин-

ский университет, Чжэнчжоуский универси-

тет, Сямыньский университет и т. д. Немало 

вузов используют «сеиньгэн» в заголовках 

рекламных текстов приѐмной кампании в 

Weibo. Например: ―郑在等你‖ (Чжэнчжоуский 

университет, 08.2022). Произношение этого 

заголовка по-китайски – [Чжэн цзайдэн ни], 

что представляет собой короткое китайское 

предложение, означающее [Я жду тебя]. 

Чжэнчжоуский университет находится в го-

роде Чжэнчжоу, а город Чжэнчжоу для крат-

кости называют ―Чжэн‖, Чжэнчжоуский уни-

верситет называет себя в рекламе ―Чжэн‖. 

Такая игра слов означает, что Чжэнчжоуский 

университет ждѐт прихода абитуриентов. 

Ещѐ один пример: ―我在厦一站等你‖ (Ся-

мыньский университет, 07.2022). Звучание 

этого заголовка по-китайски – [во цзайся и 

чжандэн ни], что является коротким китай-

ским предложением, означающим [Я жду 

тебя на следующей станции]. Сямыньский 

университет находится в городе Сямынь, а 

город Сямынь сокращѐнно называется «Ся». 

В рекламе Сямыньский университет исполь-

зует своѐ сокращѐнное сленговое название 

«Ся» для обозначения самого себя. Этот за-

головок означает, что Сямыньский универ-

ситет приветствует стремление абитуриентов 

выбрать его для поступления. 

«Сеиньгэн» довольно популярны в Ин-

тернете и среди китайских подростков. Такие 

остроумные и интересные заголовки могут 

заинтересовать аудиторию, повысить инте-

рес аудитории к чтению информации, сокра-

тить дистанцию между вузами и абитуриен-

тами и повысить желание аудитории взаимо-

действовать с вузом. 

Для молодой аудитории эмоджи – это 

уникальный и популярный способ быстрого 

выражения эмоций. Эмоджи – это визуаль-

ный эмоциональный символ, широко исполь-

зуемый в беспроводной связи в Японии в 

различных текстовых сообщениях мобиль-

ных телефонов и социальных сетях 

(https://baike.baidu.com/item/emoji/8154456), 

что значительно обогащает эмоциональность 

https://baike.baidu.com/item/emoji/
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онлайн-общения и нравится молодым поль-

зователям. В рекламных заголовках приѐм-

ной тематики эмоджи улучшают визуальный 

эффект заголовка. Например: «Приходите! 

Второй раз объявлена контактная информа-

ция по приѐмной консультации Чжэцзянско-

го университета» (Чжэцзянский университет, 

06.2022): 

 
«Важная информация для вступительных 

экзаменов в магистратуру 2023 года. Пожа-

луйста, проверьте!» (Уханьский университет, 

12.2022): 

 
«Не знаешь, как выбрать вуз? Давай мы 

научим тебя, как правильно прочитать ин-

формацию о приѐме!» (Университет элек-

тронных наук и технологий, 06.2022): 

 
Такие стилистические приѐмы реклам-

ных заголовков приѐмной тематики на Weibo 

отражают влияние развивающейся онлайн-

культуры на продвижение вузов на медиа- 

платформах. Язык заголовков изменился, 

став ближе к жизни аудитории, легче вос-

принимаемым и с большей вероятностью 

вызывающим интерес. 

В ходе исследования обнаруживается, 

что многие вузы используют синтаксически 

короткие предложения в большом количест-

ве рекламных заголовков приѐмной тематики 

на Weibo. В современном китайском языке 

короткие предложения состоят из нескольких 

слов, имеют простую структуру и ясный 

смысл. В цифровую эпоху аудитория охотнее 

тратит меньше времени на получение макси-

мального объѐма информации в Интернете. 

Именно эта особенность онлайн-коммуни- 

кации и психологические потребности ауди-

тории приводят к тому, что короткие пред-

ложения широко используются в заголовках. 

Таким образом, в рекламных текстах более 

охотно используют «вычитание» в синтакси-

ческой структуре рекламных заголовков при-

ѐмной тематики на Weibo (меньше слов, бо-

лее простые структуры предложения), но 

предпочитают «сложение» в семантике (вы-

ражение дополнительных смыслов). 

Например: «Узнайте свою специальность 

в одном предложении» (почти во всех вузов-

ских аккаунтах есть такой заголовок); «Обя-

зательно посмотрите! Иду!» (Чжэцзянский 

университет, 06.2022); «Познакомим вас с 

Сямыньским университетом захватывающе!» 

(Сямыньский университет, 06.2022) и т. д. 

Эти заголовки стремятся выразить очень бо-

гатую и полезную информацию в наимень-

шем количестве слов, что помогает сразу 

уловить интерес аудитории поверхностного 

короткого чтения. 

Распространѐнный стилистический при-

ѐм – применение коротких предложений с 

клишированными синтаксическими структу-

рами. Этот способ на платформе Weibo на-

зывается «жанр Weibo» и относится к попу-

лярным характеристикам этой медиаплат-

формы. Использование «жанра Weibo» в за-

головках заключается в том, чтобы вложить 

смысл, который нужно выразить, в относи-

тельно простые короткие предложения, и 

фиксированная структура таких коротких 

предложений может создать определѐнный 

тематический контекст. Например, почти все 

вузы публикуют рекламные тексты приѐмной 

тематики на платформе Weibo с заголовком 

следующего образца: «Сколько баллов нуж-

но, чтобы поступить в (такой-то) универси-

тет», «Десять причин выбрать (такой-то) 

университет/специальность», «Я жду вас в 

(таком-то) университете» и т. д. Многие ки-

тайские университеты используют этот тип 

заголовков в виде короткой синтаксической 

структуры для выпуска серии рекламных тек-

стов приѐмных кампаний. В каждом новом 

выпуске используется заголовок с фиксиро-

ванным типом предложения, чтобы ознако-

мить аудиторию с различным содержанием о 

специальностях, преподавателях и т. д. Такая 

фиксированная структура не только чѐтко от-

ражает информацию о вузах, но и обеспечи-

вает преимущество в поисковых системах пе-

ред сообщениями других университетов со 

схожей информацией в сетевых медиаресур-
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сах, что очень подходит для использования на 

новых медиаплатформах, таких как Weibo. 

В риторическом аспекте популярно ис-

пользование выразительного знака препина-

ния «восклицательный знак». Он широко ис-

пользуется в заголовках рекламных текстов 

приѐмной кампании в аккаунтах вузов на ме-

диаплатформе Weibo. Заголовки новостей на 

платформе Weibo не ограничены набором 

текста и другими требованиями как серьѐз-

ные пресс-релизы. Увеличение количества 

восклицательных заголовков и восклица-

тельных знаков в их конце усиливает степень 

выражения эмоций, привлекает внимание. 

Например: «Важно! Рекламный фильм о 

приѐме в 2022 году «Обучение в Сямынь-

ском университете» здесь!!» (Сямыньский 

университет, 06.2022); «Университет при-

шѐл! Объявление о приѐме в бакалавриат 

Шанхайского университета Цзяотун в 2022 

году!» (Шанхайский университет Цзяотун, 

06.2022) и другие подобные заголовки рек-

лам приѐмных кампаний используют вос-

клицание, чтобы усилить экспрессию ново-

стного контента. 

Также часто используют риторический 

вопрос. Например: «Результаты вступитель-

ных экзаменов опубликованы. Как выбрать 

университет? Информация о поступлении в 

Фудань открыта» (Университет Фудань, 

07.2022); «Результаты вступительных экза-

менов скоро будут опубликованы. Сколько 

баллов дают поступить в Сычуаньский уни-

верситет?» (Сычуаньский университет, 

06.2022). Такие заголовки предоставляют 

ключевую информацию и привлекают к ней 

внимание, инициируют взаимное эмоцио-

нальное обсуждение с аудиторией. 

Такие стилистические приѐмы в заголов-

ках реклам приѐмных кампаний университе-

тов на Weibo также помогают не только 

лучше и быстрее сообщить и распространить 

ключевую информацию о поступлении, но и 

увеличить объѐм чтения и максимально по-

высить убедительность. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Заголовки – это высокая степень обоб-

щения новостного контента. В эпоху быстро-

го чтения люди ещѐ чаще, чем раньше, ис-

пользуют заголовки для определения ценно-

сти информации для чтения. При создании 

заголовков необходимо учитывать влияние 

диверсификации информации в эпоху новых 

медиа. В дополнение к ценности художест-

венной красоты и уникальности заголовка 

также необходимо обращать внимание на 

подчинѐнность заголовка содержанию ин-

формации: заголовок не может быть отделѐн 

от основной части новостного контента. За-

головки рекламных текстов приѐмной кам-

пании в университетах Китая, размещаемые 

на медиаплатформе Weibo, нуждаются в бо-

лее ярком, отличительном языковом стиле, 

чтобы привлечь внимание аудитории и дос-

тичь цели передачи информации. В зависи-

мости от потребностей аудитории, в допол-

нение к использованию традиционных язы-

ковых средств (как на официальных сайтах 

вузов), заголовки рекламных текстов приѐм-

ной кампании должны учитывать привлека-

тельность разговорного стиля, чтобы усилить 

взаимодействие с аудиторией, использовать 

интернет-сленг для углубления мультикуль-

турного характера вузов. Особые синтакси-

ческие структуры и риторические приѐмы 

помогают сделать коммуникативные харак-

теристики заголовков более отчѐтливыми, 

сократить психологическую дистанцию меж-

ду вузами и аудиторией. Удачное использо-

вание языка и риторики для формирования 

уникальных стилистических характеристик 

привлечѐт внимание аудитории к чтению 

приѐмной рекламы вузов, а также может спо-

собствовать вторичному распространению 

информации аудиторией. 

Исследованные стилистические приѐмы, 

использующиеся в заголовках рекламных 

текстов приѐмных кампаний китайских уни-

верситетов на медиаплатформе Weibo, спо-

собствуют формированию положительных 

эмоций, воздействующих на позитивное вос-

приятие информации массовой аудиторией. 

В процессе освоения этих рекламных текстов 

аудитория получает возможность развивать 

свою способность отслеживать свои и чужие 

эмоции в процессе переработки этой инфор-

мации, выявлять связь эмоций друг с другом 

и использовать эмоционально заряженную 
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информацию в качестве основы для мышле-

ния и принятия решений. 

Тем самым данные стилистические сред-

ства демонстрируют использование эмоций 

для повышения эффективности мышления и 

интеллектуальной деятельности, использова-

ния эмоций с целью направления внимания 

на важные события. Подобная способность 

вызывать позитивные эмоции позволяет уси-

лить потенциал эффективности и использо-

вать стилистические приѐмы в качестве инст-

румента формирования эмоциональной благо-

склонности массовой аудитории, разговорная 

манера, интернет-сленг, языковая игра, ком-

поненты невербальной коммуникации, а так-

же применение определѐнных синтаксических 

структур делают стиль заголовков непринуж-

денным и остроумным, а это в свою очередь 

способствует эмоциональному сближению с 

аудиторией, повышает качество коммуника-

ции и в конечном итоге приводит к более 

качественному усвоению информации. 
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Аннотация. Исследование посвящено актуальной проблематике и потенциалу применения 

событийного продвижения брендов в условиях конкурентных рынков. Идея продвижения 

брендов, товаров и услуг средствами специальных событий не нова. Данное направление 

неоднократно рассматривалось с разных позиций в русле различных философий маркетинга 

(атмосферного маркетинга, маркетинга впечатлений, эмоционального маркетинга, маркетинга 

вовлечения и др.). Рынок событийного маркетинга демонстрировал падение в 2020–2021 гг. 

на фоне пандемии коронавируса, которая, в свою очередь, задала тренд на развитие цифро-

вых специальных событий, а позднее – гибридных. На повестке дня теоретиков и практиков 

стоят следующие проблематики: а) определение критериев оценки эффективности специ-

альных событий; б) оценка перспективности цифровых и гибридных специальных событий; 

в) применение событийного маркетинга в контексте продвижения брендов организаций со-

циально-культурной сферы, территориальных брендов; г) повышение вовлеченности ауди-

тории специальных событий, в том числе средствами геймифицированных решений.  
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брендинг, медиатизация 

Для цитирования: Прохоров А.В., Семишова Е.П., Пядышева Т.Г. Событийные коммуни-

кации в условиях медиатизации: актуальные проблемы и сферы применения // Неофилоло-

гия. 2023. Т. 9. № 2. С. 427-434. https://doi.org/10.20310/2587-6953-2023-9-2-427-434 

 

 
Материалы статьи доступны по лицензии Creative Commons Attribution («Атрибуция») 4.0 Всемирная 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.20310/2587-6953-2023-9-2-XX-XX
mailto:proh_and@rambler.ru
https://doi.org/10.20310/2587-6953-2023-9-2-XX-XX
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://orcid.org/0000-0002-1263-695X
https://orcid.org/0009-0006-1213-3515
https://orcid.org/0000-0002-1275-6740


Медиакоммуникации и журналистика / Media Communications and Journalism  

2023;9(2):427-434      Неофилология / Neofilologiya = Neophilology 

ISSN 2587-6953 (Print), ISSN 2782-5868 (Online)      http://journals.tsutmb.ru/neophilology-eng/ 

 

 428 

Event communications in the conditions of mediatization:  

actual problems and applications 

Andrey V. PROKHOROV  , Evgenia P. SEMISHOVA ,  

Tamara G. PYADYSHEVA  
Derzhavin Tambov State University 

33 Internatsionalnaya St., Tambov, 392000, Russian Federation 

 proh_and@rambler.ru 

Abstract. The study is devoted to topical issues and the potential of using event-based brand pro-

motion in competitive markets. The idea of promoting brands, products and services through spe-

cial events is not new. This direction has been repeatedly considered from different positions in line 

with various marketing philosophies (atmospheric marketing, impression marketing, emotional mar-

keting, engagement marketing, etc.). The event marketing market showed a decline in 2020–2021. 

against the background of the coronavirus pandemic, which, in turn, set the trend for the develop-

ment of digital special events, and later hybrid ones. The following issues are on the agenda of 

theorists and practitioners: a) defining criteria for evaluating the effectiveness of special events;  

b) assessing the prospects of digital and hybrid special events; c) the use of event marketing in the 

context of promoting brands of organizations in the socio-cultural sphere, territorial brands; d) in-

creasing the involvement of the audience of special events, including by means of gamified solutions. 

Keywords: event marketing, special event, brand, territorial branding, mediatization 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние десятилетия специалисты 

обращают внимание на необходимость поис-

ка новых каналов и инструментов коммуни-

кации с целевыми аудиториями на фоне за-

метного снижения чувствительности к тради-

ционным инструментам продвижения [1; 2]. 

Специалисты всѐ чаще отмечают, что потре-

бители стали менее чувствительными к мас-

совым товарам и услугам со схожими харак-

теристиками, накопилась определѐнная «ус-

талость» [2; 3]. В качестве выхода из данной 

ситуации может рассматриваться выпуск но-

вого продукта, ориентированного на более 

узкую аудиторию [2]. Производство товаров, 

ориентированных на запросы отдельных по-

требителей, является достаточно трудоѐмким 

и затратным процессом, поэтому считается 

целесообразным производство массовых то-

варов, при разработке которых принимались 

бы во внимание запросы отдельных потреби-

телей. В условиях экономики впечатлений 

«люди стремятся покупать вещи психологи-

чески им близкие», что усложняет работу 

производителей [2, с. 75]. 

В современном маркетинге получают 

развитие концепции, ориентированные на 

формирование устойчивой эмоциональной 

связи между брендом и потребителем (кон-

цепции маркетинга впечатлений, маркетинга 

вовлечения, эмоционального маркетинга, 

атмосферного маркетинга и др.) [4–9]. Дей-

ствительно, как отмечает Д. Консоли, бренды 

демонстрируют заинтересованность в по-

строении «эмоционального канала доверия и 

mailto:proh_and@rambler.ru
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взаимовыгодного сотрудничества» (“emo-

tional channel of trust and mutual collabora- 

tion”). Эмоции рассматриваются в качестве 

универсального языка, на котором «все гово-

рят и все понимают» [5]. В условиях общего 

тренда на медиатизацию общественных от-

ношений реализация мероприятий событий-

ного маркетинга (специальных событий) не 

представляется в полной мере возможной без 

поддержи со стороны медиа на всех этапах 

реализации специального события. 

В 2020–2021 гг. рынок специальных со-

бытий демонстрировал падение на фоне ог-

раничительных мер, вызванных пандемией 

коронавируса. Данные ограничения позволи-

ли иначе взглянуть на событийную комму-

никацию, которая в пандемийный период 

получила развитие в цифровой среде, позд-

нее популярность получили гибридные со-

бытия, самым наглядным примером которых 

могут считаться научно-практические кон-

ференции, объединяющие офлайн и онлайн-

участников.  

 

СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ  

В КОНТЕКСТЕ МЕДИАТИЗАЦИИ  

ОБЩЕСТВА 

 

В качестве канала обеспечения комму-

никации с аудиторией в целях построения 

эмоциональной связи с брендом нередко 

прибегают к событийному маркетингу, рас-

сматриваемому в качестве актуального до-

полнения к традиционным маркетинг-микс 

коммуникациям [10; 11]. Единицей событий-

ного маркетинга следует считать специаль-

ное событие, которое может быть охаракте-

ризовано как необычное, уникальное. По-

добное событие призвано познакомить ауди-

торию с брендом, продуктом, позволить на-

ладить коммуникацию с потребителем, ожи-

вить «мир бренда» (“specifically self-staged 

brand world”) [10]. 

С развитием событийного маркетинга 

западные специалисты акцентируют внима-

ние на необходимости «управления собы-

тиями», под которым понимают разработку и 

координацию события [12]. Это, в свою оче-

редь, подчѐркивает место событийного мар-

кетинга в системе продвижения бренда, 

сложность направления самого направления 

маркетинга.  

Ведущей задачей событийного марке-

тинга следует считать оказание эмоцио-

нального воздействия на аудиторию. Важ-

ным эффектом событийного маркетинга 

является «перенос имиджа» события (“im-

age transfer”) на сам бренд или продукт, 

под которым следует понимать не само 

действие бренда, а реакцию аудитории на 

событие [10, p. 45]. 

В специальной литературе обсуждаются 

различные эффекты реализации специально-

го события. Например, потребитель может 

являться участником специального события, 

но в случае отсутствия органической связи 

между событием и брендом эффект может 

быть отрицательным. Г. Нуфер среди эффек-

тов событийного маркетинга выделяет «от-

сутствие эффекта» (ни положительного, ни 

отрицательного) или даже «отрицательный 

эффект» [10, p. 47]. Поэтому не следует вос-

принимать событийный маркетинг как не-

пременно выигрышный инструмент для брен-

да. По мнению Г. Нуфера, специальное собы-

тие может не вызывать необходимых эмоций 

у участника и/или потребителя, на месте реа-

лизации события участник (потребитель) не 

получает необходимой информации о бренде 

или компании-инициаторе. Либо может воз-

никать ситуация, когда потребитель получает 

определѐнные эмоции в совокупности с ин-

формацией, но между событием и брендом 

отсутствует близость или потребитель не 

принимает (искусственно) построенный связи 

между событием и брендом [10]. 

Важным представляется процесс управ-

ления событийным маркетингом, который 

представляет собой «перекрѐстный комплекс 

потоков процессов управления с функциями 

управления и маркетинга» [12, p. 5410]. Про-

цесс управления событийным маркетингом 

начинается с исследования, продолжается 

планированием мероприятия, организацией и 

реализацией, развѐртыванием контрольных 

операций, чтобы в конце мероприятия про-

вести оценку и повторить цикл путѐм прове-

дения нового исследования. 

Тщательной разработки требуют крите-

рии возможных эффектов и методики оценки 
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эффективности событийного маркетинга. 

А.В. Вотякова и Ю.Н. Поляков с опорой на 

западные исследования приводят следующие 

критерии успешного события: вовлечѐнность, 

взаимодействие, погружение, интенсивность, 

индивидуальность, инновации, целостность 

(подробнее см.: [13]). Успешное специальное 

событие может быть усилено средствами дру-

гих инструментов продвижения, в первую 

очередь традиционными и новыми медиа. 

Благодаря сложившемуся опыту собы-

тийного маркетинга сформировались требо-

вания к реализации специальным событиям: 

ориентированность на клиентов и деловых 

партнѐров; интерактивность; гибкость и 

адаптивность сценария специального собы-

тия к потребностям и особенностям целевой 

аудитории; наличие призов, форм поощре-

ния; прозрачность игровых форм, исполь-

зуемых в специальном событии. 

В целях повышения вовлечѐнности 

представителей целевой аудитории в реали-

зуемые специальные события специалистами 

предлагается использование геймификации, 

которая продемонстрировала свою состоя-

тельность в сферах образования, психологии, 

маркетинга. Геймификация применима на 

различных стадиях реализации специального 

события: на этапе анонса, стадии приветст-

вия и знакомства участников события. Кроме 

того, элементы геймификации могут быть 

встроены в отдельные этапы самого события. 

Геймификацию также рекомендуют исполь-

зовать при аккумуляции обратной связи, в 

том числе отзывов участников по результа-

там реализации специального события. При 

использовании элементов геймификации в 

событийном маркетинге важно следовать 

ряду правил. 

Обобщив многочисленные примеры 

применения геймификации при реализации 

специальных событий, В.В. Ромашкин выде-

лил ряд правил: 

– геймификция должна нести понят-

ную, достижимую актуальную для игрока 

цель; 

– правила геймификации должны быть 

понятны игроку; 

– геймификация должна иметь простые 

для выполнения задания; 

– игровая механика должна полно и 

точно отражать прогресс игрока; 

– в геймификации игрок должен полу-

чить материальную награду; 

– нельзя процесс геймификации полно-

стью превращать в игру и предлагать только 

виртуальные достижения за участие; 

– игра должна быть ограничена по ме-

ханике взаимодействия в рамках правил [14, 

с. 200]. 

На различных этапах реализации специ-

ального события важное значение приобрета-

ет его информационное сопровождение в тра-

диционных и новых медиа. Освещение специ-

ального события в медиа на этапе его подго-

товки позволяет рассказать о привлекательно-

сти планируемого события, раскрывая пре-

имущества, которые будут иметь участники. 

 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

СОБЫТИЙНОГО МАРКЕТИНГА 

 

Специалисты нередко рассматривают 

событийный маркетинг в контексте марке-

тинга территорий, актуальность которого 

вызвана процессами глобализации и усилени-

ем конкуренции между территориями [15; 16]. 

Маркетинг территорий может охватывать как 

территории внутри страны, так и конкурен-

цию между странами. К основным направле-

ниям территориального соперничества отно-

сят конкуренцию за инвестиции, туристиче-

ские потоки, трудовые ресурсы и т. д.  

В 2023 г. проблема территориального 

брендинга (геобрендинга) стала магистраль-

ной темой IХ Международной научно-

практической конференции «Брендинг как 

коммуникационная технология XXI века»  

(г. Санкт-Петербург) [17]. В статье, откры-

вающей сборник материалов конференции, 

А.Д. Кривоносов и Т.Ю. Лебедева предлага-

ют классификацию аттракторов геобрендин-

га по различным критериям. В категоризации 

аттракторов геобрендинга «по виду» ими 

рассматриваются ивент и проект [18]. Дейст-

вительно, отечественный опыт последних лет 

подчѐркивает событийную составляющую 

территориального брендинга.  

При реализации событийного маркетин-

га применительно к территории важно пони-
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мать параметры целевой аудитории (рези-

денты территории, инвесторы, туристы, 

представители бизнеса), характеристики, от-

ражающие территорию и территориальный 

продукт. Предлагаемые специальные собы-

тия должны коррелировать с ценностями 

территориального бренда – уже сложившего-

ся или желаемого. Последнее десятилетие 

характеризуется появлением событий, при-

званных стать триггерами привлекательности 

для отдельных территорий. К таким событи-

ям можно отнести, например, Международ-

ный фестиваль академической музыки «Кан-

тата», который проходит на исторических 

площадках Калининградской области. До 

своего переезда в г. Воронеж визитной кар-

точкой Тамбовской области выступал рок-

фестиваль «Чернозѐм», популярностью поль-

зуется Межрегиональный фестиваль хоровой 

музыки «Песни над Цной», набирает попу-

лярность фестиваль «Модерн», предпола-

гающий иммерсивность участников в атмо-

сферу русского модерна.  

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ  

В ПРОДВИЖЕНИИ БРЕНДА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Специальные события активно приме-

няются в продвижении брендов образова-

тельных учреждений, в частности брендов 

университетов [19–22]. Востребованным 

форматом специального события является 

«Ночь в университете», получившая разви-

тие в отдельных вузах по аналогии с попу-

лярными проектами «Ночь в музее» и «Биб-

лионочь». Данный формат представляется 

привлекательным с точки зрения как высше-

го учебного заведения, так и потенциальной 

аудитории события в силу его неформально-

го характера, возможности продемонстриро-

вать и увидеть университет с другого, непри-

вычного ракурса. Формат «Ночь в универси-

тете» продемонстрировал свою жизнеспо-

собность в ряде российских вузов (Высшая 

школа экономики, Балтийский федеральный 

университет, Пермский государственный 

научно-исследовательский университет, Рос-

сийский университет дружбы народов, Се-

верный (Арктический) федеральный универ-

ситет, Саратовский государственный универ-

ситет, Тамбовский государственный универ-

ситет им. Г.Р. Державина). В рамках «Но-

чи…», как правило, свои двери открывают 

вузовские музеи, проводятся экскурсии, рас-

сказывающие о легендах учебных корпусов, 

предлагаются мастер-классы и тренинги, от-

ражающие как профессиональные интересы 

преподавателей и учѐных вуза, так и их хоб-

би. По аудиторному составу формат «Но-

чи…» ориентирован на самый широкий круг 

посетителей, в том числе внешнюю аудито-

рию [9], тем самым университеты демонст-

рируют свою открытость, акцентируют вни-

мание на роли учебного заведения в регио-

нальном сообществе. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Событийный маркетинг возвращает свои 

позиции в арсенале маркетинговых комму-

никаций бренда после периода 2020–2021 гг., 

связанного с ограничениями по реализации 

офлайн-событий. Ограничительные меры в 

свою очередь открыли перед брендами до-

полнительные возможности: сформировался 

тренд на специальные события в онлайн-

среде, гибридные специальные события. На 

фоне очевидного значения событийных ком-

муникаций в системе продвижения бренда 

перед специалистами актуально решение 

проблем, связанных с: а) определением кри-

териев оценки эффективности специальных 

событий; б) оценкой и прогнозом перспектив 

цифровых и гибридных специальных собы-

тий; в) применением событийного маркетин-

га в контексте продвижения брендов органи-

заций социально-культурной сферы, терри-

ториальных брендов; г) повышением вовле-

чѐнности аудитории специальных событий. 
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Экслибрис в книжном пространстве личных библиотек  

Центрального Черноземья конца XVIII – начала ХХ века 

Руслан Магометович ЖИТИН , Алексей Геннадьевич ТОПИЛЬСКИЙ   
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Аннотация. Проанализированы владельческие знаки (экслибрисы) в книгах дворянских 

библиотек Центрально-Чернозѐмного региона в конце XVIII – начале XX века. Прослежена 

связь отечественных экслибрисов с историей библиофильства как части книжной культуры 

России, проанализирована методика создания экслибрисов. Цель исследования заключается 

во всестороннем рассмотрении отдельных изданий, находившихся во владельческих биб-

лиотеках Центрально-Чернозѐмного региона в конце XVIII – начале XX века как историче-

ского и культурного источника. На основании анализа ряда изданий удалось раскрыть от-

ражение личности их владельцев, точнее изучить их литературные вкусы и специфику от-

ношения к литературе. Отмечено, что распространение образования и повышение доступ-

ности печатного слова в начале XVIII века стимулировали процессы распространения 

книжной продукции, а увеличение жанрового разнообразия и тиража выпускаемых произ-

ведений обусловили рост библиотечных собраний. Проанализирована динамика примене-

ния экслибриса, установлено, что к концу XVIII века влияние классической геральдической 

композиции в пространстве отечественного экслибриса начало уменьшаться. Охарактеризо-

вано влияние распространения книгопечатания к середине XIX века на упрощение дизайна 

экслибриса и частичную замену его к концу столетия применением штемпелей. 

Ключевые слова: экслибрис, усадебные библиотеки, Российская империя, культура чте-

ния, дворянство 
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Ex-libris in the book space of the personal libraries  

of the Central Chernozem region  

of the late XVIII – early XX century 
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Derzhavin Tambov State University 
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Abstract. Ownership signs (ex-libris) in the books of the noble libraries of the Central Black Earth 

region at the end of the 18th – beginning of the 20th century are analyzed. The connection of do-

mestic bookplates with the history of bibliophilism as a part of the book culture of Russia is traced, 

the method of creating bookplates is analyzed. The purpose of the study is to comprehensively re-

view individual publications that were in the owner’s libraries of the Central Black Earth region at 

the end of the 18th – beginning of the 20th century as a historical and cultural source. Based on the 

analysis of a number of publications, it was possible to reveal the reflection of the personality of 

their owners, to more accurately study their literary tastes and the specifics of their attitude to lite-

rature. It is noted that the spread of education and the increase in the availability of the printed 

word at the beginning of the 18th century stimulated the processes of distribution of book prod-

ucts, and the increase in genre diversity and circulation of published works led to the growth of li-

brary collections. The dynamics of the use of ex-libris is analyzed, it is established that by the end 

of the 18th century the influence of the classical heraldic composition in the space of the domestic 

ex-libris began to decrease. The influence of the spread of printing by the middle of the 19th cen-

tury on the simplification of the design of the ex-libris and its partial replacement by the end of the 

century with the use of stamps is characterized. 

Keywords: ex-libris, manor libraries, Russian Empire, reading culture, nobility 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современной исторической науке рас-

тѐт интерес к книжной культуре отдельных 

регионов страны, особенность читательской 

активности отдельных сословий и групп до 

Революции [1, с. 116]. Учѐными признаѐтся 

необходимость комплексной характеристики 

библиофильства как фактора трансляции 

общественно значимой информации, важ-

ность книжных знаний в формировании и 

рецепции идей. В этой связи особую акту-

альность приобретает исследование отдель-

ных изданий как исторического и культурно-

го источника. Рассмотрение этого направле-

ния обещает дать богатый материал о разви-

тии читательских практик прошлого, особен-

ностей интеллектуализации дореволюцион-

ного общества.  

Чрезвычайно перспективным направле-

нием изучения книжной культуры продолжа-

ет оставаться рассмотрение экслибрисов. 
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Книжные знаки делают предельно нагляд-

ным сам процесс владения книги, маркируют 

собрания, позволяют идентифицировать их 

хозяина [2]. При этом экслибрисы несут 

важное источниковедческое значение, вы-

ступая связующим звеном и средством поис-

ка изданий, рассеянных по разным фондам и 

коллекциям [3, с. 249]. С помощью изучения 

знаков можно проследить судьбу отдельных 

книг, рассмотреть особенности их бытова-

ния, составить представление о специфике 

читательских интересов отдельных библио-

филов [4, с. 188]. В этом смысле exlibris 

можно рассматривать как свидетельство су-

ществования собраний, выражение характера 

пользования букинистическим наследием. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Начало применения экслибрисов в 

России. История отечественных экслибрисов 

неразрывно связана с историей библиофиль-

ства как части книжной культуры России. 

Возникнув гораздо позднее, чем в странах 

Западной Европы, российский книжный знак 

приобрѐл национальную специфику, быстро 

преодолел свои гербовые формы, превра-

тившись в элемент украшения книги. Исто-

рически первым российским экслибрисом 

принято считать книжный знак игумена До-

сифея, обнаруженный в книгах Соловецкого 

монастыря [5, с. 12-26]. Нарисованный знак 

представлял собой стилизованную букву 

«С», внутри которой владелец вязью вписал 

своѐ звание и имя в родительном падеже. 

Однако расцвет истории российского 

экслибриса был невозможен без прогресса в 

книгопечатании и массового создания лич-

ных библиотек. Эпоха Петра I стала катали-

затором этих процессов. Распространение 

образования и повышение доступности пе-

чатного слова в начале XVIII века стимули-

ровали процессы распространения книжной 

продукции, а увеличение жанрового разно-

образия и тиража выпускаемых произведе-

ний обусловили рост библиотечных собра-

ний. Многие представители высших кругов 

дворянства перевозят свои книги в родовые 

имения, положив начало трансферта изданий 

по всей стране. Таким образом были образо-

ваны библиотеки А.В. Олешева в Ермолове, 

К.Н. Батюшкова в с. Даниловское
1
. 

Исторически первыми владельцами экс-

либрисов в России стали видные государст-

венные деятели первой половины XVIII века. 

Интересен книжный знак князя Д.М. Голи-

цына – дипломата, генерал-поручик, дейст-

вительный тайный советника. Дореволюци-

онный библиофил, библиограф, историк ис-

кусства В.А. Верещагин считал его первым 

русским экслибрисом
2
. Знак был на рубеже 

XVII–XVIII веков в шрифтовой манере с 

обозначением библиотеки владельца: «Ex 

Bibliotheca Arcangelina» («Из библиотеки 

Архангельского») (рис. 1). 

Экслибрис Д.М. Голицына помечал бо-

лее 6000 томов архангельской коллекции, 

включающей книги на русском, голланд-

ском, испанском, английском, шведском и 

латинском языках. Уникальность этой биб-

лиотеки определялась зарубежным характе-

ром произведений. После того как Анна Ио-

анновна заключила Д.М. Голицына в Шлис-

сельбургскую крепость, его собрание было 

отнято у библиофила и разделено на две час-

ти. Первая была передана в хранилища толь-

ко что созданной Академии наук, а вторая 

была отправлена в Синод для рассылки по 

училищам. Однако, судя по отчѐтам Канце-

лярии, часть изъятого так и не дошла до ад-

ресата. В отчѐте движения изданий сообща-

лось, что из Москвы было привезено «рос-

сийских и немецких» книг общим счѐтом 

2393, из которых в марте 1740 г. передано в 

Кабинет е. и. в. 63 книги «российских» и от-

дано в Петропавловский собор «российских 

и немецких» 2197 книг, «да по разбору от 
 

 

 
Рис. 1. Книжный знак князя Д.М. Голицына 

Fig. 1. Bookmark of Knyaz D.M. Golitsyn 

                                                                 
1 Мир дворянской усадьбы. URL: https://www.bo- 

oksite.ru/usadba_new/index.htm (дата обращения: 

15.04.2022). 
2 Верещагин В.А. Русский книжный знак. СПб.: 

Печатня Р. Голике, 1902. С. 14. 
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иностранной коллегии оставлено на разных 

диалектах» 155 книг, и «оные ... все имеются 

ныне в Канцелярии конфискации налицо» [6]. 

Выбранный Д.М. Голицыным шрифто-

вой дизайн экслибриса не прижился в Рос-

сии. Гораздо больший интерес у русской чи-

тающей публики вызывал геральдический 

экслибрис. Этот тип книжного знака можно 

встретить на 1432 томах из собрания  

Я.В. Брюса (герб с единорогом, львом и над-

писью “Fuimus” («Были») и 4200 изданий из 

библиотеки Р. Арескина (герб с девизом “Je 

pense plus” («Я больше думаю»). После смер-

ти владельцев обе коллекции были переданы 

в библиотеку Академии наук. Преимущест-

венно это была иностранная литература гу-

манитарного направления.  

Вторая половина XVIII века – время рас-

цвета геральдического экслибриса. Книжные 

знаки в этот период превращаются в произ-

ведения искусства, обретают пышный стиль 

и богатую композицию. Из-за недостаточно-

го опыта российских гравѐров, владельцы 

XVIII века заказывали работы мастерам Анг-

лии и Германии. Знаки выполнялись в техни-

ке резцовой гравюры со знанием геральдиче-

ского дела. 

Экслибрисы в Центральном Чернозе-

мье. К концу XVIII века относится появле-

ние крупных частных библиотек в Централь-

ном Черноземье. Именно в это время начина-

ет формироваться книжная коллекция гене-

рал-адъютанта, шефа кавалергардского пол-

ка, общественного деятеля времѐн Екатери-

ны II А.Д. Ланского. На книгах его библио-

теки был нанесѐн геральдический экслибрис 

с двумя ланями в качестве щитодержателей. 

Это же животное также изображалось на по-

ле и над венцом щита. Дополняют компози-

цию герба стрела, пущенная вверх, рыбы и 

каменная крепость с башней (рис. 2). 

На сегодняшний день выявлено 18 эк-

земпляров книг с экслибрисом Ланских на 

иностранных языках. Доподлинно неизвест-

но, кому из представителей семьи принадле-

жали эти издания. Наиболее вероятным хо-

зяином коллекции считается П.П. Ланской, 

второй супруг Н.Н. Гончаровой, владелец 

имения в с. Арапово Тамбовского уезда. Су-

дя по тому, что экслибрис Ланских далеко не 

редкость для коллекционеров, араповская 

библиотека была очень обширной. Наталия 

Николаевна и дети поэта бывали в этом поме-

стье и пользовались его собранием [7, с. 130]. 

Однако читательских помет Н.Н. Гончаровой 

обнаружить пока не удалось. 

К редким геральдическим знакам при-

надлежит гербовый экслибрис графа Д.П. Бу- 
 

 

           
 

Рис. 2. Экслибрис А.Д. Ланского (слева) и экслибрис Д. П. Бутурлина (справа) 

Fig. 2. A.D. Lanskoy’s ex-libris (left) and D. P. Buturlin’s ex-libris (right) 
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турлина. После смерти своей матери М.Р. Во-

ронцовой Д.П. Бутурлин жил у своего дяди 

А.Р. Воронцова. В его поместье (имение Во-

ронцовка Тамбовской губернии) находилась 

обширная библиотека, коллекция фамильных 

портретов и документы родового архива.  

В 2019 г. в Тамбовской областной универ-

сальной научной библиотеке им А.С. Пуш-

кина был обнаружен первый том А. Ферран-

да «Дух истории или морально-политические 

письма»
3
. Это редкое французское издание 

начала XIX века. На авантитуле была разме-

щена франкоязычная надпись «Анна Ворон-

цова, графиня Бутурлина» и экслибрис графа 

Д.П. Бутурлина на авантитуле. Книжный знак 

владельца венчал собой щит, разделѐнный на 

пять частей. В центре располагался малый 

щиток с одноглавым орлом, держащий в лапах 

меч и державу. На полях щита изображена по-

ловина орла с распростѐртым крылом, княже-

ская шапка, рука с поднятым мечом (рис. 2). 

К концу XVIII века влияние классиче-

ской геральдической композиции в про-

странстве отечественного экслибриса начало 

уменьшаться. Книжный знак значительно 

упрощается, его дизайн лишается излишней 

торжественности и пышности.  

Интересен экслибрис павловской биб-

лиотеки семьи Волконских. В пространство 

этого книжного знака была перенесена толь-

ко княжеская шапка, символизирующая бла-

городное достоинство рода. Большую часть 

рисунка занимает шрифтовая стилизация 

слова «Павловка» – имения, в котором рас-

полагалось библиотека (рис. 3). Этот доста-

точно оригинальный экслибрис был обнару-

жен в Сибири на томике англоязычный сти-

хов У. Шекспира (издан в 1786 г.). Сюда его 

привезла Мария Волконская, жена декабри-

ста Сергея Григорьевича Волконского, по-

ехавшая за ним в далѐкую ссылку. Просле-

дить историю издания помог информатив-

ный экслибрис рода, так как удалось устано-

вить, что поместье Павловка находилось в 

Борисоглебском уезде Тамбовской губернии
4
. 

 
                                                                 

3 Ferrand А. L'esprit de l'histoire; ou Lettres politiques 

et mopales d'un pеre a son fils. P., 1805. 474 p. 
4 Дунаева Е.Н. Спутник декабристов // В мире 

книг. 1964. № 10. С. 43. 

Имел свой гербовый экслибрис и поэт, 

автор журналов «Современник», «Отечест-

венные записки», член содружества «Козьма 

Прутков» В.М. Жемчужников. Дизайн дан-

ного знака подготовили российский гравѐр 

при Экспедиции заготовления государствен-

ных бумаг, ученик Энзейгардта Ф.А. Мер-

кин
5
. В основе созданной композиции встав-

лены основные элементы герба Жемчужни-

ковых. Щитовой комплекс разделѐн на три 

части, в первой из которых помещена рука в 

серебряных латах, держащая меч, во второй 

находятся три ядра, в третьей нарисована 

лисица с ветвью в зубах. Щит увенчан дво-

рянскими шлемом, короной и рукой, подни-

мающей саблю. Внизу на ленте начертан де-

виз «Правдой, любовью и честью» [8, с. 54]. 

Этот книжный знак был обнаружен при 

разборе собраний, доставленных в Губерн-

ское книгохранилище после национализации 

имений Тамбовской губернии. Книжный знак 

был наклеен на форзаце 3-го издания А. Ток-

виля «Старый порядок и революция» (Париж, 

1857)
6
. Предположительно, монография была 

 

 

 
 

Рис. 3. Экслибрис князей Волконских 

Fig. 3. Knyaz Volkonsky’s ex-libris 
                                                                 

5 Экслибрисы и штемпели частных коллекций в 

фондах Исторической библиотеки / сост. В.В. Кожухо-

ва; ред. М.Д. Афанасьев. М.: ГПИБ, 2001. С. 38. 
6 Tocqueville Alexis. L'ancien regime et la revolution. 

Troisieme edition. P., 1857. 479 p. 
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доставлена из Ильинского имения (Кирсанов-

ский уезд) племянницы В.М. Жемчужникова 

О.А. Баратынской. 

Отличительной чертой дизайна экслибри-

са первой половины XIX века является при-

сутствие девизов в их графическом оформле-

нии. К этому типу книжных знаков относится 

экслибрис знаменитого русского государст-

венного и военного деятеля Н.С. Всеволжско-

го [8]. Он собрал большую библиотеку, в со-

став которой входили редкие издания на рус-

ском и французском языках. После смерти 

Н.С. Всеволжского его коллекция достаѐтся 

сначала сыну Владимиру Николаевичу, а за-

тем внучке Софье Владимировне. Именно 

она в 1870-х гг. унаследовала имение Бекле-

мишевку в Кирсановском уезде Тамбовской 

губернии, куда перевезла книги своего деда. 

На экслибрисе Н.С. Всеволожских был изо-

бражѐн смоленский герб с архангелом в ка-

честве щитодержателя и девиз “Non sibi sed 

Pattriae et Gloriae” (Не себе, но Отечеству и 

славе). Ниже размещалась шрифтовая над-

пись о награждении Н.С. Всеволожского ор-

деном св. Георгия. Сегодня из тамбовской 

части библиотеки известного рода известно 

только пять книг. Это два тома “Les beaux-arts 

en Angleterre”
7
, напечатанных в Париже в 

1807 г., два русскоязычных издания «Искусст-

во Англии» (Париж, 1807)
8
 и “Abrege de la vie 

des peintres”, выпущенной в1867 г. в Париже
9
. 

К началу второй половины XIX века в 

искусстве гербового экслибриса наметился 

спад. Повышение доступности книг и демо-

кратизация социального состава владельцев 

изменили подход к дизайну знака. По словам 

Э. Гетманского, «он перестал быть заповед-

но-аристократической зоной», уступив пози-

ции шрифтовому exlibris [5, с. 226]. 

Свой шрифтовой экслибрис имел там-

бовский библиофил, историк, владелец кон-

ных заводов А.П. Кугушев. В принадлежав-

шем ему имении была собрана богатая биб-
                                                                 

7 Les beaux-arts en Angleterre. P., 1807. Tome prem-

ier. 304 p.; Tome second. 334 p. 
8 Искусство Англии. Париж, 1807. Т. 1. 304 с.;  

Т. 2. 334 с. 
9 Abrege de la vie des peintres, par Dargenville, avec 

la notice de leurs ouvrages, ornе de figures. Tome second. 

P., 1745. 720 p. 

лиотека на русском и иностранных языках по 

европейской истории, географии, археоло-

гии. Здесь же были представлены произведе-

ния русской классики (В.В. Капниста,  

К.Н. Батюшкова, Г.Р. Державина и др.), пе-

чатавшиеся в многотомнике «Полное собра-

ние сочинений русских авторов» [2, с. 220]. 

Большая часть издания имела полукожаный 

переплѐт. Отдельные тома помещались в 

тканевую обложку, стилизованную под япо-

но-китайский рисунок. На корешках книг 

располагался суперэкслибрис «А. К.», иногда 

дополняемый надписью «Кн. А. Кугушев» на 

титульном листе или обороте обложки. 

Следует отметить суперэкслибрисы там-

бовского путешественника А.В. Вышеслав-

цева (1831–1888). Значительную часть биб-

лиотеки он приобрѐл во время зарубежных 

поездок – как по Европе, так и когда ему 

удалось обогнуть земной шар. Следует отме-

тить тщательность отбора им литературы. На 

продажу книг Алексей Владимирович обра-

щал внимание даже в таких регионах мира, 

как Капская колония (Южная Африка): при 

посещении Кейптауна он отдельно отметил 

наличие книжной лавки и детской библиоте-

ки
10

. Тиснение выполнялось золотом на коже 

вишнѐвого цвета, иногда сафьяна или маро-

кена. Книги маркировались монограммой с 

инициалами Вышеславцева «А. В.», а также 

еѐ латинским вариантом («AW»). Наследни-

ки А.В. Вышеславцева передали в качестве 

дара его личную библиотеку в Нарышкин-

скую читальню [9].  

Резкое расширение книгопечатания в конце 

XIX – начале XX века вкупе с ростом обще-

ственного интереса к чтению делали целесо-

образным оптимизацию процесса изготовле-

ния книжных знаков. Вырисовка их вручную 

ценилась выше, однако отсутствие местных 

мастеров вынуждало книговладельцев зака-

зывать знаки в типографиях. При этом высо-

кая стоимость работ определяла привержен-

ность новации наиболее состоятельных биб-

лиофилов (Куракины, Ланские и др.). Напри-

мер, в собрании коллекции В.А. Папинова 

начала ХХ века на листе большого формата  
                                                                 

10 Вышеславцев А.В. С мыса Доброй Надежды. 

URL: http://az.lib.ru/w/wysheslawcew_a_w/text_1858_ 

11_rv_oldorfo.shtml (дата обращения: 01.12.2022). 

http://az.lib.ru/w/wysheslawcew_a_w/text_1858_11_rv_oldorfo.shtml
http://az.lib.ru/w/wysheslawcew_a_w/text_1858_11_rv_oldorfo.shtml
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Рис. 4. Ярлык В.А. Папинова 

Fig. 4. V.A. Papinov’s Tag 
 

 

было напечатано «Козлов. Электропечатня 

А.А. Дубинина» (рис. 4). Такое сообщение 

вклеивалось перед титульной страницей, 

фактически еѐ дублируя. Конечно, изготовле-

ние такого знака было очень трудоѐмким и 

дорогим процессом, но идея его создания, ве-

роятно, возникла как стремление аккуратной 

маркировки. 

Даже богатые книговладельцы нередко 

ставили простые штемпеля с названием биб-

лиотеки, именем (или инициалами) владель-

ца (рис. 5). Их, по замечанию историка книги 

В.А. Верещагина, ставили «…и несмываю-

щейся краской, и сургучом, и даже копотью  

 

 
 

Рис. 5. Штемпель С.А. Петрово-Соловово 

Fig. 5. S.A. Petrovo-Solovovo’s stamp 

 

 

от свечи (!) везде, где только можно – начи-

ная от заглавных листов, кончая полями на-

ходящихся в книге гравюр. Варварская изо-

бретательность русских собирателей в этом 

отношении прямо поразительна. Так, напри-

мер, все книги библиотеки купца С., недавно 

продававшиеся у одного из наших букини-

стов, были заклеймены его штемпелем на 

каждой десятой странице, а между ними бы-

ли знаменитые басни Крылова 1815 года, со-

чинения Озерова 1828 года с гравюрами на 

китайской бумаге и многие другие редкие и 

дорогие издания!»
11

. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Проанализированные книжные знаки об-

ладают значительным информационным по-

тенциалом. Изучение экслибрисов позволяет 

выявить особенности бытования коллекций, 

открывает возможности для реконструкции 

собраний отдельных букинистов. Важно и то, 

что маркировка изданий, являясь отражени-

ем личности их владельцев, позволяет точнее 

изучить литературные вкусы и специфику 

отношения к литературе.  
                                                                 

11 Верещагин В.А. Русский книжный знак. СПб: 

Печатня Р. Голике, 1902. С. 44-45. 
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Аннотация. Рассмотрены культурологические, социальные и исторические особенности 

зарождения и развития исследований звуковой и аудиальной культуры в 60–70 гг. XX века 

через обзор концепций, анализ искусства, звуковых и аудиальных технологий, которые по-

влияли на появление и становление современных звуковых исследований. Сделан акцент на 

тезаурусе области, дисциплинарных разграничениях, восприятии и интерпретации звука. 

Представлены семиотические и пространственные концепции рассуждения о звуке как зна-

ке со своим означающим и означаемым в некой (не)слышимой среде. Проанализирован вклад 

основоположника звуковых исследований и акустической экологии исследователя Р.М. Шей-

фера в педагогические, философские и социокультурные области знаний. Р.М. Шейфер раз-

работал научный концепт под названием «звуковой ландшафт», повлиявший на развитие 

большинства исследований звуковой культуры после 1970-х гг. Представленные в работе 

концепции интердисциплинарны и объединяют в себе множество направлений, где основой 

становится рассуждение о роли звука и слушания в социокультурном пространстве.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В данном исследовании рассмотрен пе-

риод зарождения звуковых исследований в 

60–70-х гг. ХХ века. Для характеристики 

рассматриваемой нами проблематики стоит 

упомянуть работы, где обозначаются важные 

критические сюжеты. В этих работах можно 

проследить аспекты истории звуковых ис-

следований, понятия «звуковой ландшафт»  

и т. д. К данным работам относится статья  

Н. Брауна «Акустический поворот? Послед-

ние тенденции и будущие перспективы зву-

ковых исследований», где автор проводит 

обзор развития звуковых исследований, ос-

новных теоретических и методологических 

подходов и направлений [1]. Ещѐ одной важ-

ной статьѐй, относящейся к теме, является 

работа М. Хилмса «Существует ли область, 

называемая исследованиями звуковой куль-

туры? И важно ли это?», где автор задаѐт ряд 

важных философских вопросов по отноше-

нию к звуковым исследованиям, которые на-

ходятся в стадии дисциплинарной неопреде-

лѐнности [2]. В свою очередь, работа Б. Кей-

на «Саунд-стадиз в обход аудиальной куль-

туры» становится важной теоретической 

рамкой данного исследования, так как автор 

проводит чѐткую дефиницию между пробле-

матикой sound studies и auditory culture (зву-

ковые исследования, в отличие от аудиаль-

ной культуры, изучают музыку не как музы-

ку, а как звук) [3].  

Хронологическая рамка работы определе-

на ключевым фактором того, что в 1960– 

1970-е гг. канадский исследователь Р.М. Шей- 

фер концептуализирует понятие «звуковой 

ландшафт». Одновременно начинается ак-

mailto:geo-orlov@yandex.ru
https://doi.org/10.20310/2587-6953-2023-9-2-X�X-X�X
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://orcid.org/0000-0002-6098-9768
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тивная деятельность нескольких проектов по 

акустической экологии, которые позже вхо-

дят в данное междисциплинарное поле. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В ходе исследования использовались ме-

тод дискурс-анализа, метод теоретического 

анализа, историко-культурный метод сравни-

тельного анализа, метод смыслообразующего 

синтеза и обобщения полученных данных.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

История звука всегда была частью исто-

рии культуры. Появление звукозаписи, а 

точнее, фонографа
1
 в 1877 г., стало большим 

шагом в сторону того, чтобы звук стал мате-

риальным и воспроизводимым объектом. 

Другим примером подобного культурного 

«взрыва» можно назвать трансформацию ки-

но, когда появление звука не просто измени-

ло всю индустрию в экономическом, соци-

альном и культурном плане, но и породило 

новые слушательские и авторские практики. 

Подобные «революции» происходили ещѐ 

несколько раз, например, с появлением пор-

тативных носителей звука, когда использо-

вание наушников первоначально не было 

популярно, а позже стало утилитарной, по-

вседневной и повсеместной практикой, кото-

рая меняет слушателей, музыкальную инду-

стрию и общество. В XX веке появилось 

множество новых технологических отраслей 

и культурных взаимодействий со своими со-

обществами и социальными практиками. 

Безусловно, огромное влияние звук ока-

зал на искусство, и в первую очередь это, 

естественно, музыка. Однако музыканты ин-

тересовались звуком не только как музыкой, 

они экспериментировали с включением в 

«музыку» изначально «немузыкальных» зву-

ков, шумов или молчания. Так, например, 

итальянский футурист, композитор и худож-

ник Луиджи Руссоло в манифесте 1913 г. 

«Искусство шумов» прослеживает историю 

музыки и выводит еѐ к шуму как к звуковой 
                                                                 

1 Фонограф // Энциклопедический словарь Брок-

гауза и Ефрона: в 86 т. Спб., 1907. Т. 71. С. 249. 

палитре современности [4]. Шум у Руссоло 

является неотъемлемой частью жизни, шум – 

это символ революции и прогресса совре-

менной эпохи. 

Авангардный композитор Джон Кейдж 

отмечал, что шум за окном в Нью-Йорке и 

есть музыка, и ей не нужно ничего нам со-

общать или рассказывать, она просто есть
2
. 

Известно, что Кейдж был членом движения 

Fluxus и занимался тем, что вводил новые 

некомпозиторские практики, исполнял нему-

зыкальные звуки и экспериментировал с 

форматом живого выступления, делая осно-

вой произведения оппозицию между шумом 

и тишиной. Все эти категории отражены в 

его самой известной перформативной работе 

«4.33»
 
[5] и книге «Тишина» [6]. 

Не только Джон Кейдж, но и многие 

другие звуковые художники и авангардные 

музыканты XX века также активно работали 

в сфере осмысления и практики звука парал-

лельно с возникновением отдельного иссле-

довательского направления. Так, например, в 

музыкальной индустрии конца XX века за-

рождается целый жанр полевых записей зву-

ка, в котором композиторы и любители запи-

сывают самые различные звуковые фрагмен-

ты, превращая их в музыкальные альбомы 

[7]. В свою очередь, полевая запись стано-

вится инструментом исторического докумен-

тирования и культурным явлением. 

До появления звуковых исследований 

существовало много исторически сложив-

шихся областей изучения звука: музыкове-

дение, философия и история музыки, физи-

ческая акустика и другие, но, как пишет  

Т. Пинч, их сплав в единые исследования 

происходит в 2010-х гг.
 
[8].  

Прежде чем исследовать историю основ-

ных подходов звуковых исследований, стоит 

отметить, какие области им предшествуют. 

Можно выделить несколько ключевых дис-

циплин, которые повлияли на появление зву-

ковых исследований: история, философия и 

эстетика музыки, социология музыки, инст-

рументоведение и этномузыкология, акусти-

ка, музыкальная психология, а позже психо-
                                                                 

2 Cage J. About silence. 1991. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=pcHnL7aS64Y&ab_ch

annel=jdavidm (accessed: 8.10.2022). 

https://www.youtube.com/watch?v=pcHnL7aS64Y&ab_channel=jdavidm
https://www.youtube.com/watch?v=pcHnL7aS64Y&ab_channel=jdavidm
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акустика. В звуковые исследования могут 

включаться: социология музыки с изучением 

вкусов, стилей, географии и сообществ; эт-

нография, изучающая ритуалы и анализи-

рующая роль звука, слуха и музыки в обще-

ствах [9]; городские исследования, анализи-

рующие уровни шумового загрязнения; куль-

турная география [10], медиаисследования 

[11], сбор и анализ больших данных со зву-

ковых карт; нейроисследования и психоаку-

стика
3
; отоларингологические исследования 

и Deaf Studies про влияние слуха и звука на 

здоровье глухонемых людей [12] и т. д. 

В академической среде звуковые иссле-

дования появляются на почве направления 

культуральных исследований [13]. Извест-

ные теоретики культуры Стюарт Холл, Ри-

чард Хогарт и Реймонд Уильямс сначала 

пишут ряд важных работ, а в 1964 г. создают 

«Бирмингемский центр современных куль-

турных исследований», обозначая новый 

подход к изучению культуры и общества 

[14]. Происходит пересборка исследователь-

ской саморефлексии и метапозиции с при-

знанием собственной политической ангажи-

рованности, рассматриваемой как рамка и 

инструмент исследования. Другим важным 

отличием подхода культуральных исследо-

ваний от предшественников и современных 

им исследований была склонность к измене-

нию или даже отрицанию «классических» 

границ между дисциплинами [15]. 

Представители культурологических ис-

следований понимали дисциплинарные гра-

ницы иначе, чем их предшественники. В це-

лом, принцип работы и основа таких иссле-

дований происходит посредством интердис-

циплинарного сдвига. В конкретном случае 

внутри звуковых исследований часто проис-

ходит взаимодействие гуманитарных и тех-

нических дисциплин. На данный момент та-

кие исследования, как и звуковые, стали пре-

подаваться почти во всѐм мире. 

Звуковые исследования как научная дис-

циплина берут своѐ начало в 1960-е гг., когда 

канадский композитор и эколог Рэймонд 

Мюррей Шейфер публикует учебное пособие 
                                                                 

3 Deutsch D. Ear and Brain: How We Make Sense of 

Sounds. N. Y.: Springer Verlag, 2007. 415 p. 

«Чистка Ушей. Примечания к эксперимен-

тальному курсу»
4
. Автор в формате заметок 

призывает слушать звуки города как музыку, 

Шейфер в этой работе «учит» замечать зву-

ки, к которым раньше не прислушивались. 

По Шейферу предполагается анализировать 

не только с помощью аудиального материала 

на физических носителях, но и с уклоном в 

рефлексивное полевое исследование, где ав-

тор предлагает выполнять задания на вслу-

шивание в звуки города. Позднее этот метод 

исследований был использован во множестве 

других работ, а также полевых группах и це-

лых проектах по осмыслению индивидуаль-

ного и коллективного слушательского опыта. 

Ключевым и самым актуальным поняти-

ем в звуковых исследованиях становится по-

нятие «звукового ландшафта» или же «са-

ундскейпа», которое вводит и популяризиру-

ет Шейфер в своей одноимѐнной книге
5
. По-

нятие в его самом широком значении обо-

значает любое слышимое пространство. 

Шейфер становится самой значимой и про-

тиворечивой фигурой в звуковых исследова-

ниях. После его основных работ и закрепле-

ния понятия «звуковой ландшафт» данный 

термин многократно дорабатывают и услож-

няют (а также злоупотребляют им). 

Понятие саундскейпа глубоко укорени-

лось в звуковых исследованиях, став отдель-

ной областью “soundscape studies”
6
. В первые 

годы структурного теоретико-методологиче- 

ского изучения данная область была посвя-

щена исследованию звука и окружающей 

среды. 

Ближайшим коллегой Р.М. Шейфера был 

Барри Траукс, работавший в поле семиотиче-

ской звуковой интерпретации. Работы Тра-

укса в большинстве своѐм направлены на 

изучение звуковой коммуникации
 
[16]. Тра-

укс доказывает, что помимо слышимости 

существует акустическая коммуникация, и 

звуковое явление может изменять индивида 
                                                                 

4 Schafer R.M. Ear cleaning: Notes for an experimen-

tal music course. Don Mills: BMI Canada, 1967. 56 p. 
5 Schafer R.M. The Soundscape: Our Sonic Environ-

ment and the Tuning of the World. N. Y.: Knopf, 1977. 

322 p. 
6 Soundscape. The Journal of Acoustic Ecology Scho- 

ol of Communication. Burnaby: Simon Fraser University, 

2000. 
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или сообщество. Реализация себя как части 

акустического общества начинается со взаи-

модействия, то есть с коммуникации челове-

ка со звуковыми феноменами, где звук ста-

новится проявлением социальности. 

Помимо академических работ, первые 

исследователи звука создавали проекты по 

изучению и изменению звуковой среды при-

родного и городского ландшафта. С этим на-

прямую связано направление акустической 

экологии, изучающей воздействия окру-

жающей звуковой среды на субъекты в про-

странстве. Звуковая среда в этой области 

препарируется с целью еѐ трансформации 

посредством акустического (звукового) ди-

зайна. Канадский композитор и эколог Шей-

фер начал заниматься этим в университете 

Саймона Фрейзера совместно с Барри Траук-

сом в “World Soundscape Project”. Именно ко-

мандой “World Soundscape Project”
7 

в 1973 г. 

был выпущен альбом «Звуковой ландшафт 

Ванкувера», который стал одним из первых 

звуковых исследований в рамках практиче-

ской работы, а позже были изданы заметки 

самого Шейфера. Примерно в то же самое 

время активно публиковались и основные 

работы Шейфера и Траукса. Практическая 

часть данных исследований была посвящена 

изучению звукового ландшафта, его локали-

зации и эволюции. Данные альбомы записы-

вались несколько десятилетий подряд в од-

них и тех же местах, таким образом исследо-

ватели пытались проследить изменение зву-

ковой среды и акустики пространства. Несо-

мненно и то, что в своей последующей ин-

терпретации исследователи прибегали к оп-

ределѐнной спекуляции. Уже к 1980-м гг. 

деятельность WSP почти прекращается, ос-

новные последователи проекта расходятся во 

взглядах, однако это не мешает последовате-

лям Шейфера сформировать «Всемирный 

форум акустической экологии»
8
. 

 
                                                                 

7 World Soundscape Project. The Music of the Envi-

ronment Series. Vancouver. ARC Publications, 1973. 
8 “The World Forum for Acoustic Ecology, founded 

in 1993, is an international association of affiliated organi-

sations and individuals, who share a common concern with 

the state of the world soundscape as an ecologically ba-

lanced entity”. Project WFAE.  

Известно, что западноевропейская науч-

ная мысль окуляроцентрична, визуальный 

код в культуре является фундаментом для 

цельного восприятия мира. Как пишет в сво-

ей книге исследователь звука Джонатан 

Стерн, для многих исследователей в гумани-

тарных науках зрительное восприятие явля-

ется определяющим
 

[17]. Однако познава-

тельные операции выстраиваются не только с 

помощью визуального кодирования, о чѐм 

заявляли исследователи в самых разных на-

правлениях, включая известного теоретика 

медиа Маршалла Маклюэна, который писал 

про важность звукового окружения в главе 

«Радио. Племенной барабан» книги «Пони-

мание медиа» [18]. 

Примером исследования мультимодаль-

ности человеческого восприятия является 

работа городского урбаниста и звукового 

исследователя Майкла Саутворса [19]. В 

1969 г. Саутворс решил провести городской 

эксперимент по исследованию сенсуально-

сти, где также вводил понятие «звуковой 

ландшафт», но не концептуализировал его. В 

проекте участвовало три группы людей, ко-

торые шли по заданному городскому мар-

шруту: одна группа – с закрытыми глазами, 

вторая – с закрытыми ушами и третья – и 

так, и так. После исследования были прове-

дены опросы и составлены отчѐты. Майкл 

Саутворс проанализировал и изучил разно-

сторонность структуры восприятия город-

ского жителя. Данная работа отражает ис-

следовательские поиски нового языка для 

описания комплексности чувственного вос-

приятия. 

Отдельным направлением, теснейшим 

образом связанным со звуковым ландшафтом 

в звуковых исследованиях, стала проблемати-

зация «шума». Дихотомии «звучания/тиши- 

ны» и «музыки/шума», определение которых 

уже давно нормировано в пространстве со-

временного западного общества, становятся 

важной частью понятийного аппарата ранних 

звуковых исследований. 

Внимание к шуму и социальному харак-

теру звука важно для возникновения многих 

новых идей в звуковых исследованиях. На-

пример, возникающий шум города во време-

на индустриализации выявил множество но-
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вых социальных и культурных явлений, о 

чѐм подробно рассказывают Р.М. Шейфер и 

А. Косых [20]. Изначально шумом в общест-

ве становится всѐ нежелательное. Шум – яв-

ление современного общества, от которого 

никуда не деться, шум – эффект производи-

тельности. Теодор Адорно наделяет шум со-

циальными коннотациями, указывая на его 

связь с экономическими классами, со спосо-

бом потребления, эстетикой [21]. 

Понимание одного звука как музыки, а 

другого звука – как шума явно говорит нам о 

том, что звук анализируется посредством ин-

терсубъективного восприятия, где сущест-

вуют определѐнные рамочные границы суж-

дений, следующие из коллективных догово-

рѐнностей в обществе. Субъекты коллектив-

но договариваются, что есть желательные и 

нежелательные звуки, то есть задаются опре-

делѐнные нормативные рамки, устанавлива-

ются правила и законодательные акты. 

Существует несколько слоѐв культурных 

коннотаций звуков, поэтому восприятие од-

них звуков как шума, а других как благопри-

ятных зависит от доминирующих культур-

ных символов и значений. Данная мысль 

прекрасно отображена в работе Сьюзан Сон-

таг “The Aesthetics of Silence”
9
 про эстетиче-

скую сторону публичной тишины, которая 

была опубликована в 1967 г.. В этом иссле-

довании Сонтаг описывает этос тишины, 

знак молчания и право на голос, что перено-

сится на коммуникацию в целом [22]. Данная 
                                                                 

9 Sontag S. The Aesthetics of Silence // Aspen. 1967. 

№ 5-6 (3). 

область изучения часто переходит в соци-

ально-политическую сферу. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Подводя итоги по анализу исследований 

аудиальной культуры, можно сказать, что 

исследования вбирают множество дисцип-

лин, где содержанием является не всегда 

звук и далеко не музыка и искусство, а ско-

рее сплав различных доминирующих в науч-

ном поле идей и намерений и вне его. До 

своей институционализации данное направ-

ление исследовало различные звуковые 

практики в зависимости от определѐнного 

дискурса и институции, в которой находился 

сам исследователь. Звуковые исследования 

выстраивали диалог между рассуждениями о 

звуке в разных дисциплинах, шли в сторону 

интердисциплинарного подхода. 

Помимо этого, мы проследили, что под-

ходы к аудиальной культуре в большей сте-

пени взаимодействуют с пространственными 

и временными категориями в рамках семио-

тической системы, где звук предполагается 

изучать как знак, набрасывая на аудиальную 

структуру определѐнную сетку из теоретиче-

ского и методологического инструментария 

различных научных направлений, которая 

может реализовываться на практике.  

Также мы конкретизировали появление и 

историю ключевого для звуковых исследова-

ний понятия «звуковой ландшафт» и сделали 

вывод, что данное понятие стало универ-

сальным инструментом для определения зву-

кового окружения. 
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Аннотация. Исследование посвящено осмыслению семантики паремий в произведениях 

известного киргизского писателя Чингиза Айтматова. Обосновано, что пословица – это 

особое высказывание, с помощью которого формируются стереотипные оценки и рекомен-

дации относительно типичных жизненных ситуаций в языке, поскольку паремии выражают 

базовые ментальные установки этноязыкового сознания. В структуру паремиологических 

единиц включаются различные типы лексических единиц, либо выступающих в своѐм пря-

мом значении, либо теряющих своѐ лексическое значение и употребляемых в переносном 

смысле, но в том и другом случае участвующих в формировании паремиологической карти-

ны мира как фрагменте общеязыковой национальной картины мира. Установлено, что на-

циональная специфичность семантики паремий отражается в присутствии в их структуре 

номинаций культурных реалий, установок духовно-моральных ценностей и этических нор-

мативных стереотипов. Доказано, что природа паремий с вторичной языковой функцией 

формирует паремиологический фонд языка, который является ценным объектом для лин-

гвокультурологического исследования по двум причинам: во-первых, паремия как языковой 

знак способна к реализации функций и языка, и культуры; во-вторых, паремии являются 

неотъемлемой частью общеязыковой национальной картины мира. 

Ключевые слова: Чингиз Айтматов, пословицы, общеязыковая национальная картина мира 
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Abstract: The study is devoted to understanding the semantics of proverbs in the works of the 

famous Kyrgyz writer Chingiz Aitmatov. It is substantiated that a proverb is a special statement 

with the help of which stereotyped assessments and recommendations are formed regarding typical 

life situations in the language, since proverbs express the basic mental attitudes of ethno-linguistic 

consciousness. The structure of paremiological units includes various types of lexical units that act 

either in their direct meaning, or lose their lexical meaning and are used in a figurative sense, but 

in either case they participate in the formation of a paremiological picture of the world as a frag-

ment of the general language national picture of the world. It has been established that the national 

specificity of the semantics of proverbs is reflected in the presence in their structure of nomi-

nations of cultural realities, attitudes of spiritual and moral values and ethical normative stereo-

types. It is proved that the nature of paremias with a secondary linguistic function forms the pare-

miological fund of the language, which is a valuable object for linguistic and cultural research for 

two reasons: firstly, paremia as a linguistic sign is capable of realizing the functions of both lan-

guage and culture; secondly, proverbs are an integral part of the general language national picture 

of the world. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования определяет-

ся потребностью в осмыслении паремий как 

языковых фактов народной энциклопедии 

жизни, что соответствует уровню современ-

ного развития антропоцентрической пара-

дигмы лингвистики, направленной на пре-

одоление трудностей в межкультурной ком-

муникации и межличностном общении.  

Известный киргизский писатель Чингиз 

Айтматов, отлично знавший не только род-

ной киргизский язык, но и русский, значи-

тельное место в своѐм творчестве отводил 

пословицам. Уже сама семантика пословицы 

предполагает непосредственное еѐ участие в 

«диалоге культур», особенно в наши дни, и 

характеризуется явлениями интернационали-

зации разнообразных сторон жизни – духов-

ного бытия целых народов и отдельных лю-

дей под влиянием научно-технического и 

информационного прогресса.  

Актуальность данного исследования оп-

ределяется тем, что в настоящее время про-

блемы взаимоотношения языка и культуры 

сводятся к двум основным аспектам:  

1) язык выражает самобытную среду 

существования культуры, в связи с чем воз-

никает проблема возрождения национальной 

культуры и еѐ сохранения, язык пословиц на-

целен на то, чтобы выражать именно культур-

ную принадлежность, а не индифферентность;  

mailto:feruza8134783@gmail.com
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2) каждый язык представляет для тех, 

кто им владеет, само существование опреде-

лѐнной культуры, еѐ живое развитие, преем-

ственность, традицию. В силу этого язык 

символизирует национальную сущность эт-

носа, репрезентирует еѐ.  

Целью данного исследования является 

рассмотрение и анализ паремиологических 

единиц определѐнных тематических групп в 

лексико-семантическом аспекте в системе 

русского языка. Объектом исследования яв-

ляются паремиологические единицы в рома-

нах Ч. Айтматова «И дольше века длится 

день» и «Плаха».  

Решение проблемы проникнуть в скры-

тую семантику, присущую пословице в лю-

бом национальном языке как целостной сим-

волической и образной системе, является на 

сегодня одной из важных проблем в плане 

переосмысления истории стран, в том числе 

и в особенности исторических путей русской 

и других национальных культур.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Последние годы возрастает актуальность 

рассмотрения проблематики соотношения 

языка и культуры, развития идей межкуль-

турной коммуникации [1]. На первое место 

выдвигаются процессы возрождения нацио-

нальной культуры в новых социально-

исторических условиях, складывающихся в 

постсоветских государствах.  

Особенности межкультурной коммуни-

кации проявляются в том, что культура и 

язык имеют много общего, а именно: 1) у 

культуры и языка один субъект – носитель 

языка или социум; 2) культуре и языку при-

сущ историзм; 3) культуре и языку свойст-

венна определѐнная нормативность. 

Пословицы как произведения малого 

жанра коллективного народного творчества в 

наиболее яркой, образной и в то же время 

лаконичной форме запечатлели традицион-

ные способы мировидения и мировосприятия 

человека. Для семантики паремий свойствен-

но наличие характеризующего значения, за-

крепившего коллективный народный взгляд 

на явления, факты, события, явления, оценки, 

взаимоотношения людей. Е.М. Верещагин и 

В.Г. Костомаров подчѐркивали, что «миро-

видение народа и его миропонимание опред-

мечиваются в языке в системе характерных 

для него образов… Культурно значимый 

смысл самого образа открывается при бук-

вальном прочтении пословиц» [2, с. 78]. 

Семантика паремий вытекает из семан-

тики слов с вполне определѐнным лексиче-

ским значением, частотной является семан-

тика имѐн существительных и прилагатель-

ных, глаголов и глагольных форм, участ-

вующих в создании переносного значения 

всей пословицы и свидетельствующих о том, 

что любой паремиологической единице при-

суща собственная тема [3] и концептуаль-

ность [4; 5]. Паремии любого народа, и в 

этом их особая значимость, отражают его 

отношение к собственному бытию и окру-

жающей действительности [6–9] в разных 

тематических группах. 

Однако при распределении паремий на 

тематические группы возникают трудности, 

которые проявляются в том, что, как прави-

ло, учитываются опорные слова, то есть 

ключевые слова, из которых состоит посло-

вичное изречение. Например, узбекскую по-

словицу «Яхши боғу бўстон, ѐмон қора 

қозон» – «Хороший поступок – это сад, а 

плохой – чѐрный казан» можно отнести в 

разные тематические группы: 

– в группу, объединяющую тематиче-

скую группу «Посуда», по опорному слову 

«казан»;  

– в группу «Поведение человека» по 

опорному слову «поступок»;  

– в группу «Цвет» по опорному слову 

«чѐрный»;  

– в группу «Флора» по опорному слову 

«сад»;  

– в группу «Оценка» по опорному сло-

ву «плохой». 

При такой лексической классификации 

одинаковые по смыслу пословицы, но разные 

по лексическому составу могут попасть в 

разные группы, а пословицы с близкими сло-

вами, но разные по смыслу могут пропасть в 

одну группу. 

Не претендуя на однозначность распре-

деления паремий в произведениях Ч. Айтма-

това «И дольше века длится день» и «Плаха» 
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по тематическим группам, рассмотрим по-

словичные единицы тематических групп: 

человек, жизнь, природа. 

Человек. Поведение человека: терпение. 

«Всякому терпению приходит конец»
1
. Здесь 

имеется в виду терпение Укубалы, которая 

дождалась мужа с войны. В контексте описа-

ния поведения Укубалы понятие «терпение» 

отражает способ поведения, включающий 

признаки «выдержка», «спокойное ожида-

ние, не предполагающее действий». Данное 

пословичное выражение несѐт дидактиче-

ский характер – терпение вознаграждает че-

ловека. И за это вознаграждение Укубала 

«выполняла тяжѐлую работу и за мужа, ко-

торый вернулся с войны контуженный. 

Женщина была готова отработать всему све-

ту самым тяжким трудом за то, что муж на-

ходился рядом, не покалеченный войной на-

столько, чтобы это было страшно и безыс-

ходно».  

Ч. Айтматов подчѐркивает мысль о том, 

что терпение результативно, оно служит за-

логом счастья замужней женщины, посколь-

ку одной из базовых характеристик человека 

является его умение проявлять терпение. 

Характеристика человека: трудолюбие. 

Пословицы – это особые языковые единицы, 

в широком понимании им присущ объѐмный 

смысловой диапазон, например, пословица 

может «опираться» на фразеологизм с ком-

понентом «земля». Ср.: 

«Он один из тех, на которых, как гово-

рится, земля держится»
2
, – так говорят о дос-

тойном человеке. Буранный Едигей (главный 

герой романа Едигей Жангельдин) – это дос-

тойный труженик по роду своего занятия, 

«человек труда, богат его духовный мир», 

простой железнодорожный рабочий, который 

честно трудится на одном из заброшенных 

железнодорожных полустанков в Средней 

Азии. 

Характеристика человека: стремление к 

достижению чего-либо. «Путь к истине – 

повседневный путь к совершенству»
3
.  

                                                                 
1 Айтматов Ч. И дольше века длится день. Таш-

кент: ИПТД «Узбекистан», 2018. С. 70. 
2 Там же. С. 5. 
3 Айтматов Ч. Плаха. СПб., 2019. С. 252. 

Главный герой романа «Плаха» Авдий 

Калистратов борется со злом в одиночку, 

идѐт на плаху во имя возрождения в человеке 

совести, во имя истины и умирает на сухом 

саксауле. Авдий убеждѐн в том, что «если в 

человеке пробудить совесть, потребность 

ощущать радость труда, то сами по себе ис-

чезнут хищничество, жестокость». 

«Смысл жизни – в счастье, а успех – на-

чало счастья»
4
. 

Состояние человека часто зависит от ос-

нованной на успехе «кажущейся магической 

комбинации счастья и смысла», которая мо-

жет привести человека к лучшей жизни. Вер-

бализация успеха как «начала счастья» нахо-

дит объективацию в словах, оценивающих 

как «движение вперѐд» – успех в учѐбе, ус-

пех в спорте, успехи и достижения в жизни 

человека, в чѐм и заключается смысл жизни. 

Люди должны стремиться к обретению 

смысла происходящего в жизни и стремиться 

вперѐд, к движению вверх, поскольку успех – 

это движение вперѐд и выше, а это и есть на-

чало счастья. 

«Не родишься – свет не увидишь, а ро-

дишься – маеты не оберѐшься»
5
. Это выска-

зывание Ч. Айтматова перекликается с рус-

скими пословицами: «Не познав горя, не по-

знаешь и радости» (не разочаровавшись не-

возможно осознать полноту радости); «Не 

отведав горького, не узнаешь и сладкого», 

«Не узнав горя, не узнаешь и радости», 

смысл которых сводится к тому, что всѐ по-

знаѐтся в сравнении.  

Просторечное слово «маета», синони-

мичное слову «суета», восходит к глаголу 

«маяться» в значении «тяжѐлый труд». Сло-

восочетание «маеты не оберѐшься» являет 

собой метафору жизни и еѐ смысл – образ-

ное, художественное представление обо всей 

жизни человека, в которой, с одной стороны, 

если родишься, то свет увидишь, будет свет, 

много хорошего, с другой стороны – в жизни 

много страданий и мучений («Без тебя мне 

не жизнь, одна маета»). Ср. синонимический 

ряд к слову «маета»: мука, мучение, страда-

ние, терзание, пытка, мука мученическая; 

                                                                 
4 Айтматов Ч. И дольше века длится день. С. 217. 
5 Там же. С. 299. 



Хаитова Ф.С. Паремиологические единицы в общеязыковой национальной картине мира 

2023;9(2):452-458      Неофилология / Neofilologiya = Neophilology 

ISSN 2587-6953 (Print), ISSN 2782-5868 (Online)      http://journals.tsutmb.ru/neophilology.html 

 

 456 

работа, морока, мутота, изнуряющий труд, 

длительная работа. 

Жизнь. «За умершим вслед не умрѐшь, 

надо примириться с судьбой!»
6
.  

«Стало быть старость на плечах сидит»
7
, 

«Дело шло к старости»
8
. Речь идѐт о возрасте 

пожилого человека. Образ Укубалы, которая 

состарилась, ссутулилась, «в последнее вре-

мя появились морщины, седые волосы, раз-

метавшиеся по лицу из-под опавшего платка», 

что свидетельствует о том, что нужно достой-

но и смиренно принимать свой возраст.  

Глагол «примириться» в данном контек-

сте синонимичен слову смириться. Так, в 

«Толковом словаре русского языка» С.И. Оже-

гова и Н.Ю. Шведовой толкование слова 

«смирение» определяется через глагол «при-

мириться («примириться с кем-чем-н., поко-

риться кому-чему»). 

«От самого порога и до самого края све-

та»
9
, то есть от начала и до конца, много сво-

бодного места: Сын Казангапа считает, что 

вокруг много просторной земли, и «какая 

разница, где хоронить». 

«Отец-то твой, да только вот ты сам не 

свой»
10

. «Сам не свой», – так говорят о чело-

веке, который «не способен контролировать 

себя», «потерял самообладание», ему «всѐ 

важно на свете, кроме смерти» (о герое рома-

на «И дольше века длится день» Сабитжане). 

«Что же это – и смерть не смерть, и горе 

не горе!»
11

, то есть одна смерть, одно горе 

пережить намного легче, нежели когда их 

много. 

«А там поживѐм – увидим»
12

, то есть со 

временем всѐ разъяснится. 

«Кто много страдал, тот много познал»
13

, 

то есть кто испытал трудности в жизни, тот 

уже многое познал и приобрѐл опыт. 

«Сколько земли, сколько простора и све-

та, а человеку всѐ равно чего-то недостаѐт, и 

прежде всего – свободы»
14

, то есть людям все-

                                                                 
6 Айтматов Ч. И дольше века длится день. С. 37. 
7 Там же. С. 16. 
8 Там же. С. 12. 
9 Там же. С. 30. 
10 Там же. С. 36. 
11 Там же. С. 46. 
12 Там же. С. 83. 
13 Айтматов Ч. Плаха. С. 78. 
14 Там же. С. 162. 

гда чего-то не хватает в жизни (денег, богатст-

ва, свободы, времени и т. д.). 

«Верно говорят, от судьбы не уйдѐшь»
15

. 

Судьба – это нечто неизбежное, то есть то, что 

нельзя изменить (ср. синонимы: рок, участь, 

доля, жребий, предопределение и др.).  

«Люди ищут судьбу, а судьба – людей»
16

. 

Судьба – это нечто неизвестное, что ожидает-

ся впереди (ср. синонимы: грядущее, будущ-

ность), человеку не дано знать, что его ждѐт. 

«И без людей человек не может жить и с 

людьми тяжко»
17

. 

«Оседлать верблюда по-настоящему – 

это большая работа, всѐ равно что дом по-

строить»
18

, то есть это большой труд, труд-

ная работа. 

Природа. «Ветка обломалась – не беда, 

главное, чтобы ствол чинары остался цел»
19

. 

В контексте романа имеется в виду случай, 

когда Укубала потеряла сыночка, который 

заболел краснухой и умер. 

«И ни конца, ни края…»
20

, то есть без-

гранично, беспредельно, о чѐм-то далеко 

простирающемся. 

«Всему судья – время»
21

. Здесь говорится 

о волчихе Акбаре, которая со временем 

смогла постоять за себя.  

Пословицы, в силу способности закреп-

лять в своей семантике всѐ, что было и есть в 

народной жизни (хорошее и плохое, доброе и 

злое), сохраняют «следы» далѐких эпох и на 

страницах произведений Чингиза Айтматова. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Анализ пословиц в произведениях Чин-

гиза Айтматова «И дольше века длится день» 

и «Плаха» показал, что семантический под-

ход при анализе пословиц, направленный на 

анализ их смысловой структуры и нацелен-

ный на выявление семантики словесных 

форм, являющих собой предложение, равное 

пословичному тексту, является ведущим.  

                                                                 
15 Айтматов Ч. Плаха. С. 347. 
16 Там же. С. 68. 
17 Там же. С. 158. 
18 Айтматов Ч. И дольше века длится день. С. 33. 
19 Там же. С. 67. 
20 Там же. С. 79. 
21 Айтматов Ч. Плаха. С. 12. 
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Вплетая в художественный текст посло-

вицы, Чингиз Айтматов выделяет специфи-

ческие общенациональные черты: любовь к 

морали, эмоциональность, неагентивность в 

мировосприятии человека (отсутствие субъ-

ектности), ощущение неподвластности соб-

ственной судьбе, а отсюда и покорность и 

смирение человека. 

В произведениях Ч. Айтматова преобла-

дают паремии, характеризующие жизненную 

ситуацию и поведение человека в той или 

иной ситуации – отражение позитивных или 

негативных качеств человека. Так, герой ро-

мана «И дольше века длится день» Сабиджан 

характеризуется как человек-эгоист, для ко-

торого важнее быстрее вернуться в город, 

чем похоронить отца («Много свободного 

места, и какая разница, где хоронить»). Об-

раз героини Укубалы характеризуется как 

сильная, мудрая и терпеливая в житейских 

трудностях женщина, помогающая мужу, 

который вернулся с войны контуженным 

(«Ветка обломалась – не беда, главное, чтобы 

ствол чинары остался цел»). 

В почерке киргизского писателя выде-

ляются три основные тематические группы 

пословиц («Человек», «Жизнь», «Природа»).  

Поскольку в семантике пословиц может 

быть заложена любая мысль о жизни челове-

ка, информация житейского и дидактическо-

го характера, обозначение типичных жиз-

ненных ситуаций, то статус пословиц как 

выразителей «народной мудрости» и их об-

щенациональный характер отражают особую 

ценность.  

Можно по праву считать, что среди 

фольклорных жанров пословица является 

самым популярным и востребованным. Нет 

ни одного народа, у которого не было бы по-

словиц. И поскольку есть общечеловеческие 

категории (такие как честь, достоинство, мо-

раль, долг, честность, ответственность и т. 

п.) и пословицы у всех народов имеют се-

мантически адекватные, эквивалентные фор-

мы, то паремиологические единицы играют 

роль особого маркера, облачѐнного в худо-

жественную форму для выражения дидакти-

ческого законченного суждения, вывода.  
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Узбекская ментальность в художественном произведении  

как источник национальной культуры 

Шахноза Ашуровна ИШНИЯЗОВА  
Самаркандский государственный университет им. Шарофа Рашидова 

140104, Республика Узбекистан, г. Самарканд, Университетский б-р, 15 
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Аннотация. Рассмотрена повесть народного писателя Узбекистана Мурода Тагая «Сумер-

ки, когда заржал конь» в аспекте оппозиции языковых признаков «конкретность – креатив-

ность». Установлено, что при осмыслении художественного произведения следует обра-

щать внимание на мирообраз писателя, отражение его «национального духа», что художе-

ственная (писательская) языковая личность является особым типом языковой личности со 

специфической смысловой структурой национального сознания. Данный факт позволяет 

утверждать, что художественную картину мира как авторское преломление коллективного 

отражения мира в этнокультурном сознании, в частности узбекского языкового сообщества, 

отражает реализация маркированного оппозита «креативность». В рамках признака «образ-

ный характер знания» отражается эстетическое назначение языка. Обосновано, что языко-

вая картина мира объективируется национальной номинативной лексикой, в то время как 

художественная картина мира писателя представлена ментальной образностью – единицами 

вторичной номинации, к числу которых относятся сравнения, метафоры, метонимия, эпите-

ты и другие элементы художественного сознания. Доказано, что особую значимость в ху-

дожественном тексте приобретают именно те языковые знаки, в основе которых лежат мен-

тальные этнические обобщения действительности – национальные образы и стереотипы, 

образующие своеобразную сферу существования узбекской ментальности и национальной 

культуры. 

Ключевые слова: узбекская ментальность, художественный текст, оппозиция языковых 

признаков, обыденные и креативные знания, образное мышление  
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Abstract. The story of the people's writer of Uzbekistan Murod Tagai “Twilight when the horse 

neighed” is considered in the aspect of the opposition of linguistic features “concreteness – crea-

tivity”. We establish that when comprehending a fictional work, attention should be paid to the 

world image of the writer, a reflection of his “national spirit”, that the artistic (writer’s) linguistic 

personality is a special type of linguistic personality with a specific semantic structure of national 

consciousness. This fact allows us to assert that the artistic picture of the world as the author's re-

fraction of the collective reflection of the world in the ethno-cultural consciousness, in particular 

the Uzbek language community, reflects the implementation of the labeled opposition “creativity”. 

Within the framework of the attribute “creative nature of knowledge”, the aesthetic purpose of the 

language is reflected. It is substantiated that the linguistic picture of the world is objectified by the 

national nominative vocabulary, while the artistic picture of the world of the writer is represented 

by mental imagery – units of secondary nomination, which include comparisons, metaphors, me-

tonymy, epithets and other elements of artistic consciousness. It is proved that those linguistic 

signs, which are based on mental ethnic generalizations of reality – national images and stereo-

types, which form a kind of sphere of existence of the Uzbek mentality and national culture, ac-

quire special significance in a fictional text. 

Keywords: Uzbek mentality, fictional text, opposition of linguistic features, ordinary and creative 

knowledge, creative thinking 
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Границы моего языка означают границы моего мира. 

Л. Витгенштейн 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Взаимосвязь языка и национального соз-

нания рассматривалась в работах многих из-

вестных лингвистов XIX и XX веков (труды 

В. фон Гумбольдта, Э. Сепира и Б. Уорфа, 

И.А. Бодуэна де Куртенэ, А.А. Потебни, 

Ф.Ф. Фортунатова, А.А. Шахматова, Р. Якоб-

сона и др.). На рубеже XX–XXI столетий в 

рамках Московской психолингвистической 

школы стали разрабатываться исследования 

национально-культурной специфики языко-

вого сознания. Важную роль в понимании 

закономерностей языкового сознания сыгра-

ло становление культурологической теории 

(работы В.В. Воробьѐва, В.М. Шаклеина, 

А.С. Мамонтова, Е.М. Верещагина, Ю.Е. Про-

хорова и др.), развитие теории языковой лич-

ности, разработанной Ю.Н. Карауловым [1] и 

воплощѐнной в работах В.И. Карасика,  

В.В. Красных, В.А. Масловой, С.А. Сухих  

и др. Термин «языковая личность» (Sprachliche 

Personlichkeit) впервые «обнаруживается в 

трудах И. Вайсгербера, затем в исследованиях 

русских учѐных В.В. Виноградова (личность 

автора и личность персонажа), А.А. Леонтьева 

(говорящая личность)» [2, с. 442].  

Развитие когнитивной лингвистики в 

трудах Дж. Лакоффа, Р. Лангакера, Р. Джа-
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кендоффа, Е.С. Кубряковой, Н.Н. Болдырева 

и других учѐных способствовало введению в 

научный обиход таких новых понятий, как 

«концептуализация» и «категоризация», «кон- 

цептосфеpa», «семантическое пространство 

языка», «картина мира», с помощью которых 

учѐные описывали проблематику образа язы-

ка, культуры, сознания в их взаимосвязи.  

В настоящее время такие термины, как 

«менталитет» или «ментальность», «нацио-

нальный менталитет», «языковое сознание», 

«языковая картина мира», «образ мира», 

«национальные образы (картины) мира», 

«культурный генетический код» и т. п., сме-

нили архаичное понятие «дух народа».  

В гуманитарных науках укоренилось 

мнение о том, что этническое сознание со-

держит представление о специфике культуры 

любого социума, отражающейся в каждом 

языке в виде так называемого «образа мира» 

[3, с. 52], «картины мира», или мирообраза.  

Рассматривая сознание в языковом и эт-

ническом ипостасях, представляющих собой 

часть национального общественного созна-

ния, современные учѐные обращают внима-

ние на непременную языковую антропоцен-

тричность, которая связана с конкретным 

сознанием конкретного индивида, его позна-

нием окружающей действительности и по-

строение языковой системы в индивидуаль-

ном сознании [4–6]. Речь идѐт о том, что в 

триединствах субстанций человек – окру-

жающая действительность – язык, «язык – 

культура – человеческая личность», человек – 

язык – текст главенствующей сущностью 

является человек. 

Однако проблема состоит в том, что не-

обходимо отличать существование внешнего 

мира от языка, равно как и отделять от языка 

сознание. И всѐ же действительность состоит 

из конкретных, объективных фактов, явлений, 

свойств, качеств и отношений, которые номи-

нируются с помощью языка и являются его 

структурными единицами. В результате этого 

язык становится способом осознанного кате-

горированного мира. Ещѐ А. Вежбицка под-

чѐркивала, что язык «отражает нашу концеп-

туализацию мира» [7, р. 50]. Следовательно, 

язык отражает не саму окружающую действи-

тельность, а концептуализацию, происходя-

щую в сознании человека в процессе осмыс-

ления этой окружающей действительности.  

Взаимодействие обыденной реальности 

и художественного (писательского) сознания, 

именуемого как «художественный язык», 

оказывается в центре внимания к рассмотре-

нию феномена сознания и языковой лично-

сти, и национальной языковой личности, ко-

торую следует соотносить с культурой на-

циональной, что и определяет актуальность 

данного исследования.  

Осмыслить содержательные характери-

стики языковых составляющих структуры 

языковой национальной художественной 

личности применительно к оппозиции еѐ 

языковых признаков «реальность – вымы-

сел», или «конкретность – креативность», в 

отражении узбекской ментальности на мате-

риале художественного произведения как 

источника национальной узбекской культуры 

является целью данного исследования. 

Объектом исследования является по-

весть «Сумерки, когда заржал конь» «Ночь, в 

которой заржал конь» («От кишнаган тун-

да»/«От кишнаган ошком», 1985) узбекского 

писателя Мурада Тагая (это литературный 

псевдоним Тагаймурада Менгнарова, уро-

женца селения Хужасоат Денауского района 

Сурхандарьи). 

В качестве основных методов исследо-

вания послужили метод глубинной семанти-

ки слова в структуре предложения художест-

венного текста и оппозиционный метод. 

В результате проведѐнного исследования 

доказано, что необходимо различать реаль-

ную языковую личность и художественную 

языковую личность – художника слова (пи-

сателя). Языковая личность народного писа-

теля Узбекистана Мурода Тагая проявляет 

себя в использовании языковых знаков, со-

отнесѐнных с реальными знаниями о родном 

крае. Как «креативная» национальная языко-

вая личность Мурод Тагай проявляет себя в 

использовании языковых знаков, соотнесѐн-

ных с национальными образными языковыми 

единицами, художественно отражающими 

действительность. Данный факт позволяет 

утверждать, что отражѐнное языковое конст-

руирование окружающего мира в националь-

ном художественном произведении есть ин-
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терпретируемая национальная художествен-

ная картина мира.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Художественный текст всегда являет со-

бой отражѐнную реальность в достоверных 

национальных параметрах, а писательская 

языковая личность является особым типом 

языковой личности со специфической смы-

словой структурой национального сознания. 

В повести писателя Узбекистана Тогая 

Мурада «Сумерки, когда заржал конь» отра-

жается авторское преломление коллективно-

го отражения мира в этнокультурном созна-

нии узбекского языкового сообщества. Писа-

теля, наряду с вопросами современности, 

особенно волновал вопрос о непреходящих 

ценностях человека. Такими нравственными 

чертами, как честность, обязанность, долг, 

доброжелательность, наделѐн герой повести – 

скромный и трудолюбивый пастух Зиѐдулла 

по прозвищу Плешивый.  

Интенция Мурада Тогая отразить нацио-

нальный колорит узбекской культуры нахо-

дит отражение в оригинальной эквиполент-

ной оппозиции языковых признаков «кон-

кретность – креативность».  

Данная оппозиция демонстрирует прин-

ципиально разные способы познания дейст-

вительности, то есть в еѐ основе лежит раз-

личие в способах познавательной деятельно-

сти и освоения окружающей действительно-

сти. Под понятием «конкретность» понима-

ются основные обыденные (житейские) зна-

ния как способ естественного освоения дейст-

вительности, под понятием «креативность» – 

художественные знания как отражение ху-

дожественного, креативого мышления, как 

способ эстетического освоения действитель-

ности, творческого воображения. 

Языковые признаки «конкретность – 

креативность» как два способа в воззрении 

на действительность в художественном тек-

сте непременно взаимодействуют. 

Оппозит «конкретность» аккумулирует 

реальные лингвистические и экстралингвис-

тические знания и реализует интеллектуаль-

но-понятийную деятельность человека. С 

позиции обыденные восприятия действи-

тельности в повести используются реальные 

названия географической местности, лица, 

реалии быта, названия национальных узбек-

ских игр, что в целом отражает националь-

ную картину мира.  

Мурад Тогай вписывает в структуру по-

вести своего героя в пространство Сурханда-

рьи, горные кишлаки у предгорий «красной 

земли» Байсуна
1
, откуда он сам родом. Гра-

ницы Сурхандарьинской области указаны с 

чѐткими топографическими объектами: Бай-

сун, Денау, Иргали, Обокли, Оккапчигай, Ка-

ратау, Юрчи. Писатель подчѐркивает специ-

фику именно этого региона и его значимость.  

«Вода в арыке мутная. Вся в красной 

глине» – Сурхандарья – Красная река (с. 35). 

«Если берѐшь коня, бери из Обокли. Если 

берѐшь жену, бери из Иргаля!»; «Сыновья, 

рождѐнные иргалинскими матерями, подоб-

ны самому Алпамышу. Недаром Алпамыш 

жил в этих краях!» 

Повествование ведѐтся от лица сурхан-

дарьинского чабана Зиѐдуллы-плешивого – 

мастера национальной узбекской конной иг-

ры (улака) с необычным обращением к чита-

телю – «биродирлар», которое начинает по-

весть: «Братья, беда, беда!» В тексте обра-

щение «братья» повторяется неоднократно. 

«Ну и показали они мне, где черти во-

дятся, братья...»; «Братья, вам лучше не 

спрашивать, а мне не говорить»; «Ах, братья, 

весь мир – это одно, а то, что называется 

объятиями – совсем другое. А/х-ха!»; «Бра-

тья, девушка эта постоянно стоит перед мои-

ми глазами. И днѐм, и ночью», «Братья, во 

сне Момосулув была утренней звездой Вене-

рой, наяву была Луной, в объятиях моих ста-

ла Солнцем!»; «Братья, сколько карабанеров, 

сколько чубарых коней ушли со ржанием, 

оглядываясь назад». 

Частотность употребления данного об-

ращения соотносит повесть с народным ска-

занием, сказом. М.Р. Бобохонов подчѐркива-

ет: «В повести, как в народном сказании, по-

рок наказан и добро побеждает», «тандем 

                                                                 
1 Тагай Мурад. Избранные произведения. Повес-

ти. Сумерки, когда заржал конь. Ташкент: Шарк, 2008. 

Ссылки на данное произведение в тексте статьи приво-

дятся в круглых скобках. 
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«человек – конь» есть счастливый прецедент 

для восточного повествования» [8, с. 35]. 

Заметим, что в узбекском языке есть 

слова, которые на другой язык практически 

не переводимы, например, слово «хайле» в 

значении «неконкретность пространствен-

ных ориентиров и параметров». К числу по-

добных слов относится и обращение Зиѐдул-

лы «биродирлар....» к своим односельчанам. 

В переводе на русский язык это нечто сред-

нее между русскими словами «братья» и 

«братцы», каждое из которых не передаѐт 

семантически эквивалентное значение узбек-

ского слова «биродирлар», то есть лексиче-

ское понятие этого слова присутствует толь-

ко в узбекском языке.  

Из сказанного следует, что националь-

ный текст повести насыщен той неуловимой 

оттеночностью эмоций, слов, понятий и смы-

слов, которые трудно или невозможно пере-

дать в переводе на русский язык. 

Оппозит «креативность». Л. Витген-

штейн считал, что значение слова заключено 

не во внутреннем процессе понимания слова, 

а в его употреблении [9, с. 266]. Оппозит 

«креативность» отражает художественную 

образность слова при его употреблении писа-

телем, который проявляет креативные знания.  

Креативность отражает эстетический, 

эмоциональный способ познания реальной 

действительности, который представлен ху-

дожественными образами, что находит отра-

жение в языковом плане на уровне в исполь-

зовании средств выразительности, тропов и 

фигур, особого сочетания слов друг с дру-

гом. Кеативность трансформирует конкрет-

ные знания, отражая «мышление в образах» и 

реализует чувственно-образную деятельность 

писателя, поэтому интересны эмоциональные 

образы и их ментальная близость к общему 

культурному национальному колориту. 

Так, герой повести Зиѐдулла, летя в са-

молѐте, воспринимает облака как «горы 

хлопка», а оценивая урожай кишмиша (изю-

ма), говорит, что он «жѐлтый как самый сол-

нечный день лета» (с. 34). При описании вос-

торженного отношения к байсунским скако-

вым лошадям Зиѐдулла использует яркое 

сравнение: «Кобылицы с таким крупом, что 

можно ставить юрту».  

Многие слова языка имеют право счи-

таться «вещью культурно-исторической» (по 

терминологии В.В. Виноградова), являясь 

одновременно своеобразными «призмами», 

через которые постигается человеком реаль-

ная его действительность., например, тан-

дыр, лепѐшка, кишмиш, мираб. Ср.:  

«...его лицо напоминало разрумянив-

шуюся лепѐшку, только что вынутую из тан-

дыра». Тандыр – это восточная керамическая 

печь для приготовления пищи у народов 

Средней Азии. 

«Разбрасывал всю дорогу кизяк» (40). 

Кизяк – сухой прессованный навоз для топ-

лива, строительный материал в степных рай-

онах на юге и востоке Средней Азии. 

«Точно как мираб сложил руки на живо-

те» (с. 37). Мираб – лицо, которое следит за 

оросительной системой и распределяет воду 

между селениями в маловодных районах 

Средней Азии. 

«Он как отбелѐнная бязь. Бязь – доста-

точно распространѐнная крепкая хлопчато-

бумажная ткань, не с гладкой, а слегка с 

крапчатой поверхностью. Это сравнение 

употреблено дважды за его ощутимую визу-

альность. Подѐрнутая первым морозцем 

степь воспринимается так: «белая, как отбе-

лѐнная бязь, равнина». 

Как пастух и участник улака Зиѐдулла 

по-особому воспринимает пространство, это 

«взгляд с коня», с дастанного коня Тарлана. 

«Я летел больше того времени, за которое 

можно 4 раза плов сделать» (с. 38). Плов – 

блюдо из мяса, риса, лука, красной или жѐл-

той моркови и специй. Попутно заметим, что 

ингредиенты самаркандского блюда не пере-

мешивают; как правило, плов готовится на 

кунжутном масле.  

Мурад Тогай фиксирует взгляд с пози-

ций наездников, поэтому используется образ 

зрителя-птицы, в который писатель вклады-

вает устойчивый национальный образ, эмо-

циональные предпочтения, свойственные 

данному сообществу и культурной традиции. 

Сравнения многофункциональны. Так, 

предложение «Наездники поникли, подобно 

парнишкам, у которых не вернулись с войны 

их молочные братья» (с. 15), во-первых, пе-

редаѐт горе – потерю близкого человека; во-
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вторых, отражает историческое время – по-

слевоенные годы XX века; в-третьих, харак-

теризует Зиѐдуллу, готового на всѐ ради спа-

сения коня Тарлана. 

На улаке зрители приобретают зооморф-

ный образ: «На границе степи росли тутовые 

деревья с толстыми стволами. Зрители рас-

положились, точно птицы, на ветвях тутов-

ника» (с. 6). Тутовник в Узбекистане – это 

особое «священное» дерево, которое не при-

нято ни вырубать, ни спиливать. Е.М. Вере-

щагин и В.Г. Костомаров подчѐркивали, что 

«мировидение народа и его миропонимание 

опредмечиваются в языке в системе харак-

терных для него образов… культурно значи-

мый смысл самого образа открывается при 

буквальном прочтении текста [10, с. 78]. 

Таким образом, образ (чабан из Сурхан-

дарьи) и образность, оформленная в слове 

(дастанный конь Тарлан, «Конь был низень-

кий, чуть повыше осла»), являются ключевы-

ми понятиями языка Тагая Мурода, форми-

рующими самобытность картины националь-

ного мира. Эти образные понятия становятся 

ключом для понимания узбекской ментально-

сти, отражѐнной на страницах его повести. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Языковое сознание писателя Узбекиста-

на Тогая Мурада отображает специфику 

взаимодействия с миром конкретного этноса 

без отрыва от этнической, национальной 

культуры.  

Особую значимость в тексте повести 

«Сумерки, когда заржал конь» приобретают 

именно те языковые знаки, в основе которых 

лежат ментальные этнические обобщения 

действительности, образующие своеобразную 

сферу существования узбекской культуры, 

отражѐнной в оппозиции «конкретность» – 

«креативность». Маркированным оппозитом 

является «креативность». Различительный 

признак «образное отражение жизни Зиѐдул-

лы-плешивого в его сложных отношениях с 

действительностью» теряет свою релевант-

ность, если не происходит приращения креа-

тивного знания. 

На сегодняшний день народы сохраняют 

и развивают свою национальную духовную 

культуру и этнокультурную идентичность с 

учѐтом происходящих в мире изменений. В 

качестве наглядного примера выступают осо-

бенности модернизационных процессов в Рес-

публике Узбекистан, совмещающей в себе 

технологическое развитие с сохранением на-

циональных традиций и локальной специфики. 

Повесть М. Тагая – это всего лишь ма-

ленький фрагмент огромной мозаики, кото-

рая составляет языковое богатство, жанровое 

разнообразие и многоголосие современной 

узбекской литературы.  
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Аннотация. В жанре научного эссе предложены воспоминания из истории факультета ино-

странных языков Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

(впоследствии факультет иностранных языков и регионоведения (ФИЯР)) и инноваций в 

сфере преподавания иностранных языков. Описан коренной переворот в области изучения и 

преподавания иностранных языков, или иноязычного образования в постсоветской России, 

потребовавший разработки совершенно новой программы преподавания иностранных язы-

ков, отвечающей новым общественным требованиям и задачам, и особого внимания к язы-

ковой подготовке не-филологов. Представлена информация о предмете «Мир изучаемого 

языка», который был первым шагом к введению и развитию учебной дисциплины «Меж-

культурная коммуникация», до сих пор занимающей своѐ место в учебном плане факульте-

та, уникальных учебных курсах: «Англия и англичане», «Италия и итальянцы», «Россия и 

русские». Изложены сведения о появлении новой специальности в России «Лингвистика и 

межкультурная коммуникация» и первом учебнике «Язык и межкультурная коммуника-

ция», неоднократно переиздававшемуся и изданном на грузинском и казахском языках. 

Обосновано, что появление специализации «Регионоведение России» позволило снова Мо-

сковскому государственному университету имени М.В. Ломоносова выполнять роль флаг-

мана Российского образования. 
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иноязычное образование, факультет иностранных языков, история 

Для цитирования: Тер-Минасова С.Г. Эпоха – новый факультет (из истории факультета 

иностранных языков и регионоведения МГУ им. М.В. Ломоносова) // Неофилология. 2023. 

Т. 9. № 2. С. 466-472. https://doi.org/10.20310/2587-6953-2023-9-2-466-472 

 

 

 

 

                                                                 

Тер-Минасова Светлана Григорьевна – доктор филологических наук, заслуженный профессор Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, президент Факультета иностранных языков и регионоведения 

МГУ, г. Москва, Россия; Лауреат Ломоносовской премии МГУ; лауреат премии 50-летия Фулбрайта, США; почѐт-

ный президент-основатель Национальной ассоциации преподавателей английского языка России (НАПАЯз/ 

NATE/TESOL); Президент-основатель Национального общества прикладной лингвистики (НОПриЛ); почѐтный 

профессор Бирмингемского университета, Великобритания; Почѐтный доктор словесности Университета Штата 

Нью-Йорк, США; почѐтный профессор Российско-Армянского (Славянского) университета, Армения; приглашѐн-

ный профессор Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, Россия; приглашѐнный профессор 

Национального исследовательского Томского государственного университета, Россия; почѐтный профессор Гуан-

дунского университета иностранных языков и международных отношений, Китай; член академического совета экс-

пертов Международного Академического Форума IAFOR, Япония; почѐтный член Грузинской академии образова-

ния, Грузия; почѐтный доктор Ереванского государственного университета, Армения. https://orcid.org/0000-0002-

4274-6674, sgtermin@mail.ru 

https://doi.org/10.20310/2587-6953-2023-9-2-XX-XX
mailto:sgtermin@mail.ru
https://doi.org/10.20310/2587-6953-2023-9-2-XXX-XXX
https://orcid.org/0000-0002-4274-6674
https://orcid.org/0000-0002-4274-6674
mailto:sgtermin@mail.ru


Персоналия / Personalia 

Неофилология / Neofilologiya = Neophilology      2023;9(2):466-472 

ISSN 2587-6953 (Print), ISSN 2782-5868 (Online)      http://journals.tsutmb.ru/neophilology-eng/ 

 

 467 

Epoch – a new faculty  

(from the history of Faculty of Foreign Languages  

and Area Studies of Lomonosov Moscow State University) 

Svetlana G. TER-MINASOVA  
Lomonosov Moscow State University 

51 bldg, 1 Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russian Federation 

 sgtermin@mail.ru 

Abstract. In the genre of a scientific essay, memoirs from the history of Faculty of Foreign Lan-

guages of Lomonosov Moscow State University (later the Faculty of Foreign Languages and Re-

gional Studies) and innovations in the field of teaching foreign languages. We describe a funda-

mental revolution in the field of learning and teaching foreign languages, or foreign language edu-

cation in post-Soviet Russia, which required the development of a completely new program for 

teaching foreign languages, meeting new social requirements and tasks and paying special atten-

tion to the language training of non-philologists. Information is provided on the subject “The 

World of the Language Being Learned”, which was the first step towards the introduction and de-

velopment of the academic discipline “Intercultural Communication”, which still occupies its 

place in the curriculum of the faculty, unique training courses: “England and English”, “Italy and 

Italians”, “Russia and the Russians”. Information about the emergence of a new specialty in Russia 

“Linguistics and Intercultural Communication” and the first textbook “Language and Intercultural 

Communication”, which was repeatedly retaken and published in Georgian and Kazakh, are pre-

sented. It is substantiated that the emergence of the specialization “Area Studies of Russia” allowed 

Lomonosov Moscow State University to play the role of the flagship of Russian education again. 

Keywords: Lomonosov Moscow State University, foreign language education, Faculty of Foreign 

Languages, History 
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Времена менялись, был уже конец  

1980-х гг., трещал и разваливался Советский 

Союз, казавшийся нам, в нѐм родившимся и 

выросшим, незыблемым, надвигалась новая 

эра – всеобщего, массового, открытого меж-

дународного общения, неконтролируемого 

никакими «органами». И на пути как этой 

роскоши свободного общения, так и вели-

чайших технических открытий, обеспечив-

ших немыслимые, невообразимые возможно-

сти удивительно лѐгкого, мгновенного обще-

ния людей в любых точках планеты, где есть 

всего лишь одна глобальная деревня, встала 

одна «мелкая» помеха, «человеческий» (гу-

манитарный в транслитерации с латыни) 

фактор, а именно – язык, главное средство 

общения людей. 

Приближались бурные годы Перестрой-

ки. Я входила всѐ глубже в мир «нефилоло-

гов», составляющих абсолютное большинст-

во человечества, и поняла некоторые причи-

ны повального неуспеха обучения их ино-

странным языкам. 

Зародившийся у меня план я изложила 

сначала мужу, филологу-русисту и такой же 

жертве системы изучения иностранных язы-
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ков, как и «нефилологи». Он сразу понял и 

поддержал меня. И я пошла с новой идеей в 

ректорат. 

Это был 1988 год. Ректором был доктор 

физико-математических наук, академик АН 

СССР Анатолий Алексеевич Логунов. У него 

было два проректора: первый был доктор 

физико-математических наук, профессор 

Виктор Антонович Садовничий, а второй – 

доктор философских наук, профессор Вла-

димир Иванович Добреньков, впоследствии – 

декан основанного им социологического фа-

культета. Я пошла к Садовничему, потому 

что моѐ предложение касалось «нефилоло-

гов». Он, тоже жертва общей системы, сразу 

всѐ понял, оценил масштабы бедствия, с од-

ной стороны, и надвигающуюся острую не-

обходимость в знании иностранных языков 

для реализации новых возможностей между-

народной коммуникации, с другой, и, как 

принято у негуманитариев, стал рисовать 

схему, план, чертѐж идеи факультета, кото-

рую я принесла ему в виде текста. 

Идея была простая и очень актуальная. 

Надо в корне менять систему преподавания 

иностранных языков в нашей стране. И на-

чать еѐ нужно в Московском университете 

как флагмане российского образования. 

Виктор Антонович Садовничий сразу под-

держал моѐ предложение и помог его реали-

зовать.  

Предложение было тоже простое. Со-

брать все кафедры иностранных языков всех 

факультетов, кроме филологического, в один 

факультет, задачей которого станет разра-

ботка и внедрение новых принципов препо-

давания иностранного языка как орудия про-

изводства для специалистов в разных облас-

тях знания, как средства общения/комму- 

никации между профессионалами.  

Время было выбрано одновременно и 

неправильно, и идеально. Неправильно – по-

тому что рушилась казавшаяся вечной и несо-

крушимой, система, продержавшаяся 70 лет 

(срок поколения, родившегося и состаривше-

гося при ней). Начинался новый – переход-

ный – период гибели одной страны и рожде-

ния – в крови и муках – другой. Хуже време-

ни для создания нового факультета нельзя 

было придумать.  

А сфера образования – важнейшая об-

ласть любой системы: она творит будущее.  

Но с точки зрения профессиональной, 

время было выбрано абсолютно правильно. 

Новая эпоха свободного международного 

общения убрала политические барьеры, но 

остались ещѐ два: один – экономический, а 

второй – и самый труднопреодолимый! – 

языковой. Настало время для коренного пе-

ресмотра методов обучения иностранным 

языкам, для реального, взаимовыгодного 

общения во всех областях жизни людей. 

Английский стал языком международно-

го общения по вполне понятным объектив-

ным причинам, поскольку за ним стоят, на-

чиная с XVI века, три империи всемирного 

масштаба: с XVI века Британская, с XX века 

США (с небольшим перерывом тридцатилет-

него противостояния с Советским Союзом) и 

с XXI века – Интернет. И во всех трѐх – меж-

дународное общение/коммуникация на анг-

лийском языке. 

Острый спрос немедленно породил ги-

гантское хаотическое предложение. В облас-

ти изучения и преподавания языков бушева-

ли, может быть, даже бо́льшие страсти , вой-

ны, поиски новых методов работы и жизни, 

шарлатанство и инновации, чем в других 

сферах общественной жизни. 

Так мы и наша специальность, препода-

вание иностранных языков, внезапно оказа-

лись в центре общественного внимания. Для 

нас, профессионалов именно в этой области, 

переворот был сильнее, чем в других сферах 

прежней жизни. В Советском Союзе, в усло-

виях международной изоляции, изучение 

иностранных языков, особенно великих ев-

ропейских стран с великой и литературой, и 

культурой, и историей было подозрительно в 

глазах властных структур, потому что это 

были языки «капстран», тех самых врагов, от 

которых СССР как главный оплот социализ-

ма и отгородил наше государство Железным 

Занавесом. Учить английский язык было по-

дозрительным и опасным делом. Могли быть 

только две главные причины его изучения: 

либо для эмиграции, либо для шпионажа.  

Железный Занавес «работал» для всех, 

просто английский язык был особенно непо-

пулярным в глазах силовых структур. Изуче-
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ние и преподавание иностранного языка 

происходило в условиях полной и абсолют-

ной – «железной»! – изоляции от страны и 

народа, пользующегося этим языком как 

средством общения. Это было своего рода 

«искусство ради искусства», изучение ради 

изучения, а не для реального общения.  

Естественно, в этих исключительных ус-

ловиях обучение языку в изоляции от среды, 

где он реально служит средством общения, 

тоже приняло ненормальные формы.  

Главной формой обучения было чтение. 

Филологи читали классическую литературу. 

Это считалось правильным, потому что фи-

лологи должны хорошо знать литературу, 

особенно классическую.  

Современный, тем более разговорный, 

английский язык нам был недоступен даже в 

его учебной форме английского языка как 

иностранного. Мы учились по нашим учеб-

никам, написанным нашими авторами. Не-

нормальность изучения иностранных языков, 

вызванная ненормальностью условий соци-

альной жизни и обстановки, обусловила од-

нобокость иноязычного образования и тот 

перекос, который до сих пор до конца не 

преодолен и исправлен. 

Итак, благодаря тому, что В.А. Садовни-

чий сразу понял и поддержал наше предло-

жение, «процесс пошѐл». 

Однако всѐ было непросто, поскольку 

время было сложное и страшное – Пе-ре-

строй-ка образа жизни, правительства, сис-

темы правления, идеологии, менталитета, 

системы ценностей и т. п.  

В этих условиях открыть новый факуль-

тет было неимоверно трудно, но помогли 

обстоятельства – «За»: 

1) идея была правильная и очень акту-

альная; 

2) ректорат еѐ поддержал;  

3) в новых условиях жизни, предоста-

вившей возможности международного об-

щения, внешние факультеты тоже остро ну-

ждались в более эффективных методах пре-

подавания иностранных языков и хотели но-

вовведений в этой области; 

4) перспектива филологов избавиться от 

ОПИЯза (отделение по преподаванию ино-

странных языков). 

Как только приказ был подписан, нача-

лись разнообразные «против». 

Просто идеальная схема сработала не-

идеально, а только частично. Не все «квадра-

тики» схемы Садовничего вошли в новый 

факультет. 

Главное «против» был, разумеется, опять 

«человеческий фактор». 

Становление факультета сейчас страшно 

вспомнить. Страна – и университет как еѐ 

часть – стремительно менялись в какую-то 

новую, странную сторону. 

В новой ситуации, когда уже не «один за 

всех», а «каждый сам за себя», добрые ста-

рые факультеты стали смотреть на нового 

члена семьи как на «лишний рот». Очень бы-

стро пришло понимание, что для того, чтобы 

научиться преподавать иностранные языки 

по-новому, для удовлетворения новых по-

требностей, нужно не только переучивать 

старые кадры, но и параллельно начинать 

готовить новые.  

Сначала идея была простая и скромная: 

мы обслуживаем факультеты, которые согла-

сились, чтобы их обслуживали, о собствен-

ных студентах речь не шла. Однако очень 

скоро стало ясно, что пора готовить препода-

вательские кадры по-новому, что нужно, 

критически изучив методы обучения языка в 

условиях полной изоляции от мира изучае-

мого языка и его народа, отобрать лучшие, 

убрать устаревшие и искать новые. 

И мы стали «пробивать» набор студен-

тов на наш факультет. При поддержке Вик-

тора Антоновича Садовничего ректорат вы-

делил 30 бюджетных мест, это было счастли-

вое начало новой жизни факультета ино-

странных языков МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Оно дало нам новый статус – уже полно-

правного! – факультета Первого вуза страны. 

Тогда же началась эпоха платных студентов, 

и мы очень быстро смогли сделать полно-

ценный набор. Мы, самые «старшие» среди 

«молодых» факультетов. 

Маленькая статистическая справка. В 

1988 г. наш новый факультет был 19-ым. Три-

дцать четыре года спустя, в 2021 г. в МГУ уже 

43 факультета и 2 школы-интерната. 

После краткого мига радости наступил 

долгий период борьбы за выживание. Меня-
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лась жизнь. Менялся состав и преподавате-

лей, и студентов. Огромная волна эмиграции 

накрыла страну и все еѐ структуры, и нашу 

тоже. Университет же был, действительно, 

огромным, устойчивым кораблѐм, который 

трепали штормы, но мы – «люди МГУ», как 

любит говорить наш ректор, сознавали вели-

кую миссию всех учебных заведений – вос-

питывать будущее народа и страны, и мед-

ленно, мучительно, неровно, но шли вперѐд. 

Нам было труднее всех. Спрос на наше 

направление рос каждый день, языки были 

остро нужны в открывшемся новом мире, 

студентов мы набрали много и быстро, кон-

курс был высокий с самого начала. Но – 

учить их было негде. Нужно было искать ме-

сто и зарабатывать деньги.  

В поисках места для студентов я обходи-

ла самые невообразимые закоулки, и в неко-

торых из них мы занимались. Часто это были 

не аудитории для занятий, но это нас не ос-

танавливало. Мы учили наших первых сту-

дентов в двух маленьких гримѐрных комна-

тах над сценой в Конференц-зале первого 

Гуманитарного корпуса. 

Иностранцам, пожелавшим изучать рус-

ский как иностранный, мы отвели Музей 

землеведения! Доски сначала тоже не было, 

но я говорила учащимся: «Зато у вас самый 

лучший вид Москвы!»  

Конференция во Флоренции в 1988 г., 

международная, научная, посвящѐнная про-

блемам преподавания английского языка в 

европейских университетах, сыграла очень 

важную роль в нашей факультетской буду-

щей научной и педагогической деятельности. 

После неѐ меня пригласили на следующую 

конференцию, которая проходила в апреле 

1989 г. в Греции в Салониках. Именно там, 

на бизнес-завтраке было предложено создать 

в СССР отделение Международной Ассо-

циации Прикладной лингвистики, основан-

ной в 1964 г. во Франции и поэтому имею-

щей французскую аббревиатуру AILA: 

Association Internationale de Linguistique 

Appliquée. 

Так, наш факультет прямо с рождения 

получил возможность участвовать в развитии 

теории и практики преподавания иностран-

ных языков на очень серьѐзном международ-

ном уровне. 

В 1989 г. мы зарегистрировали Москов-

ское отделение AILA в Моссовете. Алла На-

заренко героически там сражалась в очереди 

и оформила документы для регистрации Мо-

сковской ассоциации лингвистов-практиков. 

Стала очевидной необходимость реорганиза-

ции. Тем временем система регистрации об-

щественных организаций непрерывно меня-

лась в сторону формализации. Мы зарегист-

рировали новое название – Национальное об-

щество прикладной лингвистики – НОПриЛ 

(за термин «Ассоциация» требовали большие 

деньги), а в корреспонденциях с зарубежны-

ми членами Международной ассоциации 

прикладной лингвистики добавляли «Рос-

сия». Сейчас в состав НОПриЛ входят пред-

ставители большинства регионов России. 

В конце концов, мы переехали в пяти-

этажку бывшего общежития на Ломоносов-

ском проспекте, где нам отвели четвѐртый и 

пятый этажи, потому что нижние всѐ ещѐ 

остались общежитием. И всѐ равно это было 

счастье, это был Наш Дом! 

Конечно, сейчас, новому поколению 

студентов, родившихся и выросших в Новой 

России, трудно представить наше ликование 

по поводу двух верхних этажей пятиэтажно-

го общежития. Это были наши первые собст-

венные площади, где расположились дека-

нат, кафедры, административные и хозяйст-

венные службы, а также аудитории для заня-

тий. Со студентами, живущими в общежи-

тии, у нас не было никаких конфликтов, мы 

«уживались» вполне культурно, но родители 

и деловые/научные посетители удивлялись. 

Когда мы через несколько лет, в конце 

2000 г., получили всѐ здание и сделали 

большой ремонт – это была уже другая, на-

стоящая университетская жизнь! 

В 2018 г. мы переехали в новое здание, и 

там началась опять Новая Жизнь. 

A время шло, мы росли и делали всѐ 

правильно, как показала жизнь. Задач было 

много, и все актуальные, но одной из глав-

ных было поднять научный уровень препо-

давателей иностранных языков, распростра-

нить на них требования научного роста, 
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предъявляемые ко всем преподавателям 

высшей школы. 

Первым делом были открыты аспиран-

тура в 1990 г., а затем диссертационный Со-

вет для защит кандидатских и докторских 

диссертаций и факультетский «Вестник 

МГУ» в 1991 г. 

В 1991 г. был сделан первый набор в ас-

пирантуру по тем специальностям, которые 

имел наш Диссертационный совет: Герман-

ские языки (10.02.04), Романские языки 

(10.02.05) и – ново, революционно, неслы-

ханно! – Теория и методика обучения и вос-

питания (иностранные языки). 13.00.02. 

В 1992 г. был сделан первый набор сту-

дентов непосредственно на факультет ино-

странных языков для подготовки новых кад-

ров, способных преподавать иностранные 

языки как средство международного обще-

ния в связи с изменившимися условиями 

жизни в результате открывшейся возможно-

сти массового международного общения.  

Нужно было разработать совершенно 

новую программу преподавания иностран-

ных языков, соответствующую новым обще-

ственным требованиям и задачам, с особым 

вниманием к языковой подготовке не-

филологов. В том же 1992 г. в учебный план 

факультета был введѐн новый предмет «Мир 

изучаемого языка». 

Сначала мы старались, чтобы препода-

вали этот предмет носители языка и культу-

ры. Но довольно скоро мы осознали, что наш 

учитель, знакомый с миром изучаемого язы-

ка, не только может преподавать этот пред-

мет, но и должен, потому что знает различия 

между родным и иностранным языком и 

культурой и может предупредить изучающих 

язык о возможных конфликтах, которые не 

видят иностранные преподаватели, носители 

изучаемого языка и культуры. 

Сразу после введения этого курса мы ста-

ли готовить к нему учебные материалы. Так 

появились наши уникальные учебные курсы: 

«Англия и англичане» (2005 г.), «Италия и 

итальянцы» (2008 г.), «Россия и русские» 

(2010 г.). В их состав входили: книга об этой 

самой национальной культуре как образе 

жизни, фильмы на английском и русском язы-

ках, иллюстрирующие содержание книги, и 

учебник для обучения английскому языку и 

культуре по материалам книги и фильмов.  

Дисциплина «Мир изучаемого языка», 

которая до сих пор занимает своѐ место в 

учебном плане факультета, была первым ша-

гом к введению и развитию «Межкультурной 

коммуникации» как учебной дисциплины. 

В 1996 г., по инициативе нашего факуль-

тета, Министерство образования ввело но-

вую учебную специальность в России: «Лин-

гвистика и межкультурная коммуникация». 

Мы написали первые стандарты, программы. 

Мой учебник «Язык и межкультурная ком-

муникация» был первым учебником по новой 

специальности с грифом Министерства обра-

зования. Он много раз переиздавался (и пе-

реиздаѐтся) и даже был  издан на грузинском 

(2017 г.) и казахском (2018 г.) языках.  

Успехи в области изучения и преподава-

ния межкультурной коммуникации логиче-

ски привели к набору в аспирантуру по спе-

циальности Культурология 24.00.00 в том же 

году. И также был открыт Диссертационный 

совет по специальности Теория и история 

культуры. 

Эти инновации в сфере преподавания 

иностранных языков привели нас к введению 

на факультете направления подготовки по 

специальности Регионоведение. 

В 2001 г. было открыто отделение Ре-

гионоведения, выпускники которого получа-

ли две квалификации: специалиста по регио-

нам изучаемых языков и переводчика с дву-

мя иностранными языками. 

Наборы сразу пошли успешно, высокий 

конкурс, много платных студентов. В 2004 г. 

факультет иностранных языков переимено-

вали в факультет иностранных языков и ре-

гионоведения (ФИЯР). 

Следующая наша инновационная идея – в 

рамках специальности регионоведение от-

крыть специализацию Регионоведение России.  

МГУ снова выполнил роль флагмана 

Российского образования. Эта инновация в 

системе преподавания иностранных языков 

(так же как и межкультурная коммуникация) 

была впоследствии подхвачена профессио-

нальным сообществом и вслед за нами от-

крыта во многих институтах и университетах 

иностранных языков, в том числе и в Мос-
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ковском государственном лингвистическом 

университете. 

Почему изучение иностранных языков 

должно включать, помимо Мира изучаемого 

языка, ещѐ и родной мир изучающих?  

1. Нашим партнѐрам по международно-

му общению мы будем интересны и важны 

не знанием их мира (изучаемого языка), а 

знанием нашего собственного мира, о кото-

ром они ничего не знают или знают меньше, 

или – чаще всего! – имеют неверное, непол-

ное о нѐм представление. 

2. Это наш долг по отношению к стране 

и народу, которые нас вырастили, дали обра-

зование и возможность общаться на между-

народном уровне. 

3. Наши школьники и студенты, изу-

чающие иностранные языки, чаще знают всѐ 

о Стрэтфорде и Лувре и гораздо меньше или 

ничего – о Суздале и Эрмитаже. 

4. Мы должны рассказать миру о Рос-

сии на языках мира. Пока что иностранцы 

видят Россию глазами своих дипломатов, 

журналистов, туристов и т. п. У нас, конечно, 

много писали и пишут о России, но в основ-

ном на русском языке. А нужно одновременно 

писать и говорить о России и еѐ культуре – 

им, чужим, из иных стран – на их же языках. 

5. В глобализующемся мире всѐ более 

усиливается роль глобального языка, кото-

рую уверенно выполняет английский язык по 

вполне – увы! – объективным, выше упомя-

нутым историческим причинам: за ним стоят 

три супервласти, три англоязычные империи: 

Британская, США и Интернет. Столь интен-

сивное продвижение английского языка уг-

рожает национальной идентичности, нацио-

нальным языкам и культурам не-англо- 

язычных стран, озабоченных сейчас этой 

проблемой (см. п. 3). 

Изучение родного (в нашей стране – рос-

сийского, русскоязычного) мира как обяза-

тельного компонента преподавания иностран-

ных языков вообще, а английского как гло-

бального в особенности, приобретает в наше 

время исключительно важное значение – и по 

этой причине тоже. Ведь язык – это не про-

сто слова , суффиксы, приставки, фонетика, 

грамматика, это, в первую очередь , ви́дение 

мира – мировоззрение, это традиции, это от-

ношения между людьми, образ жизни, уклад, 

менталитет, это наше всѐ!  

Казалось, всѐ шло хорошо, но сражение 

за Россию, вернее, за возможность еѐ изучать 

в собственной стране было ещѐ впереди. 

Итак, в 2004 г. мы открыли специализа-

цию «Регионоведение России» в рамках спе-

циальности Регионоведение, разработали 

программу и учебные планы, параллельно 

писали и издавали учебные материалы. 

В этом вопросе особенно отличилась 

профессор Анна Валентиновна Павловская, 

заведующая кафедрой регионоведения, автор 

многочисленных монографий о России и 

русском мире. 

Регионоведением вообще и России в ча-

стности заинтересовались другие вузы, но 

вдруг пришѐл новый классификатор специ-

альностей, в котором вместо специальности 

Регионоведение стояло Зарубежное регионо-

ведение. Это означало, что в российской сис-

теме образования можно изучать любые ре-

гионы земного шара, кроме одного – России. 

Так регионоведение России было закры-

то, мы могли доучить уже принятых студен-

тов, но не могли принимать новых. После это-

го больше года пришлось «пробивать» Рос-

сию в Министерстве, обходя кабинеты и вы-

полняя разные, иногда неожиданные задания.  

В июне 2011 г. открыли Регионоведение 

России как отдельную (от Зарубежного) спе-

циальность, и теперь мы снова делаем набор 

студентов на «Регионоведение России». А в 

конце 2017 г. это направление развернулось 

везде, входит в моду, под него дают большие 

гранты. Но именно мы стали Флагманом. 
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