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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 
В статье, опубликованной в журнале 

«Наука и жизнь», мы предупреждали о вхо-
ждении и нейтрализации лексем преступного 
мира в общенародном языке [1, с. 128]. Цель 
нашего исследования – изучить причины и 
масштаб арготизмов, адаптированных в на-
циональном русском языке.  

И, действительно, в настоящее время 
многие арготизмы уже не осознаются как 
таковые: населением забыто их происхожде-
ние, изменены оттенки значений, эмоцио-
нальная окраска и проч. Хотя намёки на кри-

минальное прошлое всё-таки остались. Рас-
смотрим основные причины этого процесса. 

К сожалению, российское законопос-
лушное общество до сих пор так и не попы-
талось разобраться в истоках влияния суб-
культуры криминального мира. 

В целом, российский социум в имущест-
венном плане сильно разъединён: в нём 
имеются мультибогатые и мультибедные 
группы. Последних большинство.  

Арго – язык нищеты и низов общества. 
Это сказано ещё в 1871 г. французским писа-
телем В. Гюго в романе «Отверженные». В 
то же время оно обладает сильной экспрес-
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сией. Не случайно элементы этого социаль-
ного диалекта ещё в 90-е гг. ХХ века гармо-
нично вошли в язык современных журнали-
стов, слились с так называемым новоязом. 

Российский профессиональный правона-
рушитель не станет добропорядочным, зако-
нопослушным предпринимателем, так как он 
не способен к обучению и находится в окру-
жении таких же, как и он, воров. Более того, 
он отрицательно действует на законопос-
лушных чиновников, которые так же начали 
употреблять арготизмы. Так, в речи корруп-
ционных чиновников чрезвычайно много во-
ровских словечек, см. примеры: лапа – взятка, 
брать на лапу – брать взятку, откат – взятка 
за услугу, размер которой определяется от 
суммы сделки и проч.  

Борьба против субкультуры в русской 
истории была, но, как всегда, не поддержан-
ная общественностью. Во всяком случае, всё 
начало ХХ века вплоть до революции харак-
теризуется разнузданным исполнением блат-
ных песен в кафе-шантанах, ресторанах и 
кабаках, наблюдается выход первых сборни-
ков воровских песен (см., например, «Маруся 
отравилась»). Русская литература если не 
восторгалась низами общества, то, по мень-
шей мере, лояльно относилась к ним. Вспом-
ним рассказ А.М. Горького «Челкаш», очерк 
А.И. Куприна «Вор». И только отдельные 
писатели и учёные предупреждали о пагуб-
ном влиянии профессиональной уголовной 
романтики на общество. Это этнограф 
С.В. Максимов в научно-публицистической 
работе «Несчастные» (1872 г.), знаменитый 
языковед И.А. Бодуэн-де-Куртенэ в Преди-
словии к словарю В.Ф. Трахтенберга «Блат-
ная музыка: («Жаргон» тюрьмы)» (1908 г.), 
журналист Г. Брейтман в книге «Преступный 
мир» (1901 г.), П.П. Ильин в «Исследовании 
жаргона преступников» (1912 г.). 

Значительная часть современного обще-
ства считает, что без нарушения законода-
тельства Российской Федерации не разбога-
теешь. Оно запугано уголовным миром: час-
тые ограбления, изнасилования, кражи, взят-
ки и – шире – коррупция, невозможность 
полноценно обороняться от грабителей (мо-
гут осудить за превышение обороны). С од-
ной стороны, сильное влияние преступности 
на общество, с другой стороны, низкая общая 
культура. Отсюда – низкопробные детективы 

на главных каналах страны, телепередачи, 
посвящённые уголовному миру (см., напри-
мер, по первому каналу телевидения музы-
кально-песенную телепередачу «Три аккор-
да», где откровенно популяризируют крими-
нальные песни с употреблением арготизмов). 
Законопослушный социум уже не восприни-
мает слова беспредел, отстой, мент, тусов-
ка, опустить (кого-л.) как арготизмы. Об 
этом помнит только пожилое население, а 
молодёжь считает их за вполне употреби-
тельные слова. 

Некоторые общественные деятели и по-
литики в 90-х гг. ХХ века пытались догово-
риться с ворами в законе, чтобы те навели 
правовой порядок в стране (!). Даже серьёз-
ные государственные газеты и ряд радикаль-
ных депутатов Государственной Думы пыта-
лись выявить отношение к этой идее в обще-
стве. Общество отреагировало отрицательно. 

Переход и адаптация арготизмов в об-
щенародном русскому языке создали множе-
ство проблем при определении оскорбления, 
перевода на другой язык, да и просто в ком-
муникативно-этическом отношении между 
гражданами.  

Думается, что при экспертизе об оскорб-
лении следует проводить тщательную этимо-
логию слова. Показательной иллюстрацией 
этого является известное слово мусор – «со-
трудник правоохранительных органов», об-
разованное в период 1908–1918 гг. от аббре-
виатуры МУС – Московский уголовный сыск 
МВД Российской империи. Эта аббревиатура 
придумана знаменитым сыщиком и началь-
ником Московской полиции Аркадием 
Францевичем Кошко, который и руководил 
ею 10 лет. Впоследствии МУС стал имено-
ваться МУРом. То есть время его существо-
вания – 10 лет. Оно не было зафиксировано в 
словаре В.Ф. Трахтенберга (1908 г.) (см.: [2]) 
и в рукописи П.П. Ильина (1912 г.)1, но было 
отмечено в словаре С.М. Потапова (1927 г.) 
(см.: [3]).  

В настоящее время идут многочислен-
ные споры между блогерами о появлении 
слова мусор – сотрудник правоохранитель-
ных органов. Нам кажется, оно образовалось 
контаминацией двух слов: лексемы МУС – 
                                                                 

1 Ильин П.П. Исследование жаргона преступни-
ков. Рукопись 1912 г. 223 с. СПб., С.-Петербургская 
библиотека АН России. Рукописн. отдел; шифр 25.4.7. 
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Московский уголовный сыск + общенарод-
ного слова мусор – обозначения бытовых от-
ходов, грязи, сора. В настоящее время слово 
имеет негативно-уничижительную окраску. 
Поэтому навряд ли данная лексема употреб-
лялась в качестве самоназвания сотрудников 
Московского уголовного сыска, как об этом 
пишут некоторые блогеры.  

Аббревиатуру МУС в 1918 г. сменило 
сокращение МУР – Московский уголовный 
розыск. Именно от него образовался арго-
тизм мурка – агент уголовного розыска, см. 
воровскую поговорку урки и мурки играют в 
жмурки, Муркой могли быть как женщина, 
так и мужчина. Благодаря необыкновенному 
успеху воровской песни в исполнении  
Л. Утёсова, записанной на грампластинку, 
слово перешло в 30-е гг. ХХ века в общена-
родный русский язык. 

Особое место при анализе отводится ар-
готизмам, имеющим разные значения в кри-
минальном мире и в законопослушном обще-
стве, см. лексемы: голубок (от арготизма го-
лубой = опущенный, то есть «тот, с кем со-
вершили насильственный половой акт или 
измазали нечистотами, тем самым поставив 
его на низшую ступень криминальной лест-
ницы», синонимами к нему являются гре-
бень, петух, кочет, пивень, см. также кукаре-
кать – «действовать как петух» и проч. Ко-
нечно, если эти слова будут произнесены в 
уголовной среде, то может возникнуть кон-
фликт, вплоть до смертельного исхода, а не 
только воспримутся как оскорбление. Ос-
корблённый осуждённый обязан по законам 
тюрьмы защитить свою честь (ударить обид-
чика, зарезать и проч.), иначе он сам может 
очутиться на низшей ступени уголовной ле-
стницы. И эксперт-лингвист должен объяс-
нить дознавателю, следователю, суду мотивы 
совершения преступления.  

Следует сказать, что в настоящее время 
употребление ряда наиболее распространён-
ных уголовных слов становится менее акту-
альным. Это можно проиллюстрировать на 
лексеме козёл. Его негативная коннотация 
уже стала не такой актуальной, которая была, 
например, в 2000 г. Об этом свидетельствуют 
многочисленные судебные экспертизы. Сей-
час его по своей экспрессии заменяет арго-
тическое слово баран, созданное по зоо-
морфной аналогии. Причём если лексема ко-

зёл обозначала человека, сотрудничающего с 
правоохранителями, и пассивного гомосек-
суалиста (в общерусском просторечии оно 
имело значение сильного оскорбления в ад-
рес мужчины), то слово баран стало ещё обо-
значать и глупого человека, жертву преступ-
ления, не способную оказать сопротивления. 
Несомненно, в появлении новых значений на 
него оказал влияние арготизм овца – «безза-
щитная жертва преступления». То есть поя-
вился параллельный зооморфизм мужского 
рода. Характерно, что в настоящее время в 
жаргоне предпринимателей уже не употреб-
ляется слово лох – в значении «неудачник; 
человек, который не состоялся в жизни» 
(пришло из арго шулеров, где обозначало 
жертву карточных мошенников). Заметим, 
что в речи бизнесменов арготическое слово 
баран произносится очень часто, так как 
имеет резко отрицательную коннотацию. 

Следует подчеркнуть, что арготизмы 
проникли во все сферы национального рус-
ского языка: в молодёжный жаргон, террито-
риальные диалекты, общерусское просторе-
чие и даже в нормированный русский язык. 

Показательной в этом отношении явля-
ется лексема мошенничество, перешедшая в 
юридический подстиль официально-делового 
стиля, см.:  

1. Мошенничество, то есть хищение 
чужого имущества или приобретение права 
на чужое имущество путём обмана или зло-
употребления доверием,  

– наказывается штрафом в размере до 
ста двадцати тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осуждён-
ного за период до одного года, либо обяза-
тельными работами на срок до трёхсот шес-
тидесяти часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до одного года, либо ограниче-
нием свободы на срок до двух лет, либо при-
нудительными работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до четырёх месяцев, 
либо лишением свободы на срок до двух лет 
(в ред. Федерального закона от 7 декабря 
2011 г. № 420-ФЗ). 

Слово образовалось от лексемы мошен-
ник – изначально тот, кто срезает мошны – 
кошельки для хранения денег. Русский язык 
выбирал нужные лексемы из этимологически 
родственных синонимов: мехорез, мешкорез, 
мешкорезник, мошнорез, мошнорезец, мо-
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шонкорез, мошенник, – восходят к древне-
русскому слову мошна – [4, с. 540; 553]. 
Часть арготизмов даже стали официальными 
топонимами: Жигули (название гор), Жиганск 
(город в Сибири), Хабаровск.  

Можно говорить о многих других лексе-
мах, перешедших в разговорный литератур-
ный язык: двурушник – лицемер (из арго ни-
щих), очковтирательство (из арго шулеров), 
беспредел – высшее беззаконие (из арго во-
ров в законе) и т. д.  

В арго имеется большое структурно-
генетическое гнездо с корнем-словом мент 
(см.: [4, с. 535-537]) – всего 46 слов и фра-
зеологизмов. И только несколько слов вошло 
в общенародный русский язык (в просторе-
чие): мент, ментовка, ментяра, ментовской. 

Арго (как и всю криминальную субкуль-
туру) сейчас ждут сильные изменения: госу-
дарство начало жёсткую борьбу с лидерами 
ОПГ, среди которых немало воров в законе. 
Уголовная статья за руководство ОПГ (ст. 
210 УК РФ) впечатляет – пятнадцать лет ли-
шения свободы. Ослабление верхушки кри-
минального мира – воров в законе – изменит 
идеологию профессиональных преступников. 
Они будут вынуждены приспосабливаться к 
современным условиям. И это всё отразится 
в арго.  

Несомненно, воры в законе в настоящее 
время находятся в растерянности, но после 
какого-то времени они обязательно перейдут 
в наступление. Скорее всего, будут поддер-
живать обиженных политиков. И это также 
отразится в их арго. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Можно констатировать, что последние 

годы пласт общенародной лексики значитель-
но пополнился арготическими единицами.  

Причём слова преступников всё чаще 
используются в речи людей, не являющихся 
представителями криминального мира. От-
вечая на вопрос, каким образом лексемы 
асоциальных элементов так легко усваива-
ются представителями законопослушной 
части русскоговорящего населения, мы обра-
тились к текстам, которые являются обще-
доступными, более того, созданы для народа 
и при этом традиционно считаются литера-
турными. Это тексты СМИ, в которых ис-

пользуется криминальная тематика. По этому 
поводу лингвист В.В. Химик писал: «Неко-
торые ограничения предполагает и так назы-
ваемая публичная речь – повествование, 
предназначенное для широкого, массового 
восприятия. Прежде всего, это устные и 
письменные формы средств массовой ком-
муникации, передачи телевидения, радио, 
публикации общенациональных и регио-
нальных газет и журналов, рекламные тек-
сты» [5, с. 8]. 

Известно, что средства массовой инфор-
мации на сегодняшний день имеют очень 
большое влияние на общественное сознание. 
Но нынешнее состояние лексики, употреб-
ляемой в СМИ, не соответствует общеприня-
тым литературным канонам. Это отмечают 
большинство лингвистов. «Жаргонные слова 
и обороты, – считает исследователь Л.П. Кры-
син, – далеко не редкость и в литературной 
речи. Сначала жаргонная лексика просачива-
лась главным образом в устно-разговорную 
её разновидность, затем, ближе к нашим 
дням, – в язык средств массовой информа-
ции, а потом широким потоком хлынула в 
публицистику, в публичные выступления 
политиков, депутатов и даже писателей» [6, 
с. 214]. 

Во многом процесс нейтрализации арго-
тизмов связан с изменением функций лекси-
ки криминальных элементов, а также массо-
вым влиянием арготизмов на общенародный 
русский язык. Важно подчеркнуть, что 
большинством населения многие арготизмы 
уже не воспринимаются как лексемы, при-
шедшие из криминального мира, см. приме-
ры: разборка – разбирательство, стрелка – 
встреча, забить стрелку – договориться о 
встрече.  

В настоящее время также наблюдается 
любопытный криминальный процесс: про-
никновение «письменной» формы арго – та-
туировок в законопослушное общество (пре-
жде всего в молодёжную среду). Причём 
воспринимаются они как один из видов ис-
кусства – боди-артом. Более того, молодые 
люди не видят (или не понимают?) физиче-
ского и духовного вреда для себя и окру-
жающих. За последние три года использова-
ние криминальных татуировок резко увели-
чилось. Некоторые молодые люди стали на-
носить рисунки и высказывания профессио-
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нальных уголовников на фаланги пальцев и 
даже на лицо. Заметим при этом, что многие 
тюремные татуировки не воспринимаются 
молодёжью как криминальные.  

Если идеологические аспекты сходны у 
жертвы и представителя криминального ми-
ра, то последнему легче навязать представи-
телю законопослушной части общества свою 
субкультуру 

Стокго́льмский синдро́м (англ. 
Stockholm Syndrome) – термин, описывающий 
защитно-бессознательную травматическую 
связь, взаимную или одностороннюю симпа-
тию, возникающую между жертвой и агрес-
сором в процессе захвата, похищения и/или 
применения угрозы или насилия. Под воз-
действием сильного переживания заложники 
начинают сочувствовать своим захватчикам, 
оправдывать их действия и, в конечном счё-
те, отождествлять себя с ними, перенимая их 
идеи и считая свою жертву необходимой для 
достижения «общей» цели2. 

Парадокс при стокгольмском синдроме 
заключается ещё и в том, что преступник 
убеждается в правоте своих действий. Как, 
например, в случае с лесными разбойниками 
XVI–XIX веков, о которых крестьяне гово-
рили, что те никогда не грабили бедного че-
ловека, а только богатых, часто не понимая, 
что грабить его нечего, если нет денег. Среди 
сельского населения было распространено 
мнение, что разбойники делились с крестья-
нами награбленным. А как иначе? Они обя-
зательно должны иметь в деревнях своих 
людей: наводчиков, пристанодержателей, 
фельдшеров, коновалов, любовниц и проч. 
Тем самым разбойники имели ореол защит-
ников бедняков. То есть лесные преступники 
преследовали практическую цель. Точно так 
же как и беглые каторжники. См. строчки из 
известной старой каторжанской песни: 
«Хлебом кормили крестьянки меня, / Парни 
снабжали махоркой». Крестьяне задабривали 
беглых, чтобы те не сожгли деревню. Одни-
ми из таких криминальных «добрых» пре-
ступников были волжский и каспийский пи-
рат С. Разин, бандит Г. Котовский, грабитель 
Камо (Тер-Петросян). Употребление языка 
криминальных элементов настолько увлекло 
                                                                 

2 Психологи на b17.ru: сайт. URL: https://www.b17. 
ru/article/stockholmsyndrome/ (опубликовано: 18.04.2021, 
дата обращения 24.12.2021). 

общество, что оно стало считать в 20-х гг. 
ХХ века «буржуями» часть интеллигенции, 
которая не использовала в речи арготизмы и 
нецензурные выражения. Их «неиспользова-
ние» интеллигентной частью общества влек-
ло за собой определённое недоверие со сто-
роны пролетариата, вплоть до ареста ЧК. 
Преступники приветствуются законопос-
лушным населением, если официальная 
власть совершает преступления гораздо чув-
ствительнее в отношении законопослушного 
общества, чем сами уголовники.  

З. Фрейд в своё время использовал слово 
идентификация, то есть жертва и преступ-
ник – это одно целое, а значит, применитель-
но к нашему исследованию, жертва должна 
перенимать и духовные (а лучше сказать, 
контрпродуктивные) ценности. 

В распространении и адаптации крими-
нальной субкультуры в законопослушной 
среде виноваты кино и Интернет. Например, 
до сих пор среди населения популярны се-
риалы «Бригада» (15 серий), «Ментовские 
войны» (11 серий). И зрители требуют про-
должения. Продолжения того, как убивают, 
насилуют, грабят законопослушных лиц, из-
деваются над порядочными представителями 
правоохранительных органов и показывают 
торжество криминального мира. 

Регулярное использование арготизмов 
представителями власти, людьми, издающи-
ми законы страны, часто обращающихся к 
гражданам через средства СМИ (то есть че-
рез систему, которая все ещё считается граж-
данами Российской Федерации эталонной 
системой трансляции информации) оказыва-
ет несомненное влияние на сознание носите-
лей русского языка.  

Если использование арготизмов в пря-
мом эфире можно объяснить излишней эмо-
циональностью и неспособностью ораторов 
контролировать себя, то употребление лек-
сем языка криминальных элементов в печат-
ных СМИ и на сайтах информационных ин-
тернет-ресурсов не может быть оправдано 
только человеческим фактором. Любой ав-
торский, а тем более публицистический текст 
проходит несколько стадий проверки перед 
попаданием на страницы информационных 
изданий. 
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Тем не менее, очень большое число ар-
готизмов попадает в тексты средств массо-
вой информации.  

Большинство воровских лексем употреб-
ляется напрямую: авторы текстов СМИ уже 
не используют кавычки как средство для ак-
центирования несоответствия слова общему 
контексту в стилистическом смысле. 

В последнее время наблюдается частое 
употребление грубой и ненормированной 
лексики в любой сфере и при любом языко-
вом общении. Основную массу этой лексики 
составляют арготические слова (см. приме-
ры: лимон, лямка – «миллион», бухать – «вы-
пивать», балдёж – «наслаждение» и др.). 
Ситуация в настоящее время осложняется 
ещё и тем, что арготизмы проникают в высо-
кие пласты русской лексики, в том числе и в 
литературный (нормированный) язык. 

То, что арготизмы активно вторгаются в 
язык, показал опрос, проведённый нами в 
студенческой среде. Интервьюирование по-
казало, что в результате снижается уровень 
нейтрального пласта языка, а значит, и вся 
речь становится грубее. При этом осуществ-
ляется лишь эмоциональное воздействие, а 
информации передаётся меньше. Всё это 
происходит в ущерб выразительности обще-
народного языка.  

Об этом свидетельствует следующий оп-
рос студентов. 

Вопрос: Мешают ли вам отступления от 
норм употребления языка (арготизмы) в речи 
окружающих? 

Ответы: Да, мешают – 59 %. Стараюсь 
их не замечать – 32 %. Не обращаю на это 
внимания – 9 %. 

Вопрос: Испытываете ли вы трудности 
при переводе арготических слов? 

Ответы: Испытываю серьёзные пробле-
мы – 76 %. Имеются незначительные трудно-
сти – 21 %. Проблем нет – 3 %. 

Между тем почти все студенты жалуют-
ся на отсутствие нужной учебно-методи-
ческой литературы. 

Вот основные трудности перевода арго-
тизмов на другие языки: 

1) в переводе общерусских обозначений 
тех реалий, которые имеют место только в 
России; 

2) соответствие развития одного народа 
с другим. И, как вывод: различия преступно-
го мира в одной стране, с одной стороны, и с 
другой стороны, – в России;  

3) в эмоциональном отношении, то есть 
неэмоциональный арготизм переводится 
эмоциональным арготизмом и наоборот, от-
сюда – потеря окраски или оттенков значе-
ния.  

Известно, что арготизмы обладают ис-
ключительной экспрессивностью [7]. Но она 
разная у представителей криминала разных 
стран. На этот факт обращает внимание про-
фессор О.С. Сапожникова (см.: [8, с. 32-74]).  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Из всего сказанного можно сделать сле-

дующий вывод: процесс адаптации арготиз-
мов в общенародный язык должен быть изу-
чен. Думается, важным для этого должен 
быть словарь адаптированных арготизмов. 
Он мог бы сыграть чрезвычайную роль для 
культурологов, экспертов-лингвистов и пе-
реводчиков.  
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Аннотация. Предметом исследования являются возможность, целесообразность и допус-
тимость применения понятия речевая стратегия дискредитации в процессе осуществления 
деятельности экспертов и специалистов в сфере судебной лингвистической экспертизы. Ак-
туальность анализа обусловлена существованием тенденции к введению понятий дискреди-
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юридического лица, оскорбления и клеветы, лишь в тех случаях, когда в спорном тексте 
выявляются негативные сведения, выраженные в форме утверждения (верифицируемые), в 
отношении указанных лиц. Подробно проанализирован пример некорректного обращения к 
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Abstract. The subject of the study is the possibility, feasibility and admissibility of the concept of 
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in the field of forensic linguistic expertise. The relevance of the analysis is due to the existence of 
a tendency to introduce the concepts of discrediting and the discrediting speech strategy into the 
norms of the current legislation and (or) the practice of forensic linguistic expertise. In the course 
of the study, significant features of this speech strategy were identified, and judgment about the re-
levance of both the concept of a discrediting speech strategy in general and its main tactics for 
solving a limited range of expert tasks related to identifying signs of humiliation of honor and dig-
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slander were made and justified (only in cases, when in the disputed text negative information, ex-
pressed in the form of an assertion (verifiable) in relation to these persons was identified). An ex-
ample of an incorrect appeal to the conceptual framework of the discrediting speech strategy in fo-
rensic research conducted for the case of protecting the business reputation of a legal entity was 
analyzed in detail. Based on the results of the study described in the article, restrictions arising 
from the nature of forensic activities in the use of the concept of discrediting speech strategy, 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В современной лингвистической экспер-

тизе всё более актуальной становится про-
блема дискредитации физического или юри-
дического лица, особенно применительно к 
статьям 152 ГК РФ, 5.61 КоАП РФ, 319 УК 
РФ и др. Причина появления новых форму-
лировок в вопросах, которые ставятся перед 
экспертами (Содержатся ли лингвистиче-
ские признаки дискредитации гражданина 
Н.?), по-видимому, в значительной степени 
связана с попыткой лингвистов «уйти» от 

формулировки правового понятия порочащей 
информации, декларируемой Постановлени-
ем ВС РФ № 3 (п. 7) от 24 февраля 2005 г. «О 
судебной практике по делам о защите чести и 
достоинства граждан, а также деловой репу-
тации граждан и юридических лиц», и пере-
вести указанную дефиницию в близкое экс-
пертам «лингвистическое поле». Так, в ста-
тье профессора Т.В. Чернышовой словарный 
анализ лексемы порочащий связан с его трак-
товкой через синонимический ряд: шель-
мующий, поносящий, замарывающий, позо-
рящий, бесчестящий, дискредитирующий, 
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бесславящий, срамящий, компрометирую-
щий, охаивающий, охульный, пятнающий, 
чернящий, грязнящий, поносный, инсинуаци-
онный, опорочивающий, обесславливающий, 
ославляющий (см.: [1, с. 229]). 

Сходным образом, через понятие дис-
кредитации, дефинируется составной термин 
«унижение чести и умаление достоинства» в 
учебнике по лингвистической экспертизе 
проф. Е.И. Галяшиной: «Унижение чести и 
умаление достоинства есть сознательная 
дискредитация человека в общественном 
мнении (унижение чести) или такое воздей-
ствие на общественное мнение, которое про-
тиворечит достоинству личности как её не-
отъемлемому праву независимо от общест-
венного мнения о нём и от его самосознания 
(умаление достоинства)» [2, с. 254]. И при 
определении интенциональности автором 
учебника используется тот же термин: «Це-
ленаправленный выбор языковых средств, 
направленных на дискредитацию положи-
тельных качеств и действий лица, формирует 
его негативный имидж, служит для доказыва-
ния того, что распространённые об истце све-
дения носят порочащий характер. <…> Если 
же содержание слова, выражения, высказыва-
ния связано с негативной оценкой деятельно-
сти, действия, поведения, то оно оценивается 
как имеющее лингвистические признаки ума-
ления, дискредитации» [2, с. 255, 261].  

К сожалению, прослеживается также и 
совместное стремление некоторых право-
применителей и экспертов к использованию 
понятия дискредитации для «обхода» одно-
значных и понятных правил, де-факто вве-
дённых упомянутым Постановлением ВС РФ 
№ 3 с опорой на практику Европейского суда 
по правам человека, предписывающих обяза-
тельное отграничение сведений, выраженных 
в форме утверждений о фактах, от выраже-
ния мнений и убеждений, включая форму 
негативнооценочных суждений. 

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
В связи с изложенным применение поня-

тий дискредитации и умаления требует от 
эксперта особой осторожности и заставляет 
вспомнить об обязанности лингвиста сообра-
зовать все свои действия с общей задачей 
судебно-экспертной деятельности, закреп-

лённой в статье 2 закона «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Россий-
ской Федерации» и состоящей в содействии 
правоприменителю в установлении с исполь-
зованием специальных знаний обстоятельств, 
имеющих доказательственное значение по 
делу. Выявление лингвистических признаков 
стратегии дискредитации для квалификации 
любых негативнооценочных суждений, фор-
мально верное и не вызывающее само по се-
бе каких-либо сомнений, способно тем не 
менее в обстоятельствах конкретного дела, 
связанного с защитой чести, достоинства и 
деловой репутации, создавать предпосылки 
для введения суда в заблуждение, не являясь 
достаточным для различения добросовестной 
критики, эксплицируемой в тексте в том чис-
ле негативными оценками и выводами, с од-
ной стороны, и подлежащих верификации 
потенциально порочащих сведений, с другой 
стороны. Сказанное обусловливает актуаль-
ность задачи выяснения пределов примене-
ния понятийного аппарата, связанного с по-
нятием дискредитация, в сфере судебной 
лингвистики. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В современном русском литературном 

языке имя существительное «дискредитация» 
является производным от глагола «дискреди-
тировать», значение которого в словарях со-
временного русского языка толкуется сле-
дующим образом: 

а) в словаре под ред. С.А. Кузнецова 
(2003): ДИСКРЕДИТИРОВАТЬ, -рую,  
-руешь; св. и нсв. [от франц. discréditer], ко-
го-что. Подорвать-подрывать доверие к ко-
му-, чему-л., умалить – умалять чей-л. авто-
ритет. Д. власть < Дискредитироваться,  
-руется; страд. Дискредитация, -и, ж. Дис-
кредитирование, -я1; 

б) в словаре Т.Ф. Ефремовой: ДИСКРЕ-
ДИТИРОВАТЬ – Подрывать доверие к  
кому-л., чему-л., умалять чей-л. авторитет, 
достоинство, значение2; 

в) в Словаре русского языка в четырёх 
томах под ред. А.П. Евгеньевой (1999). 
                                                                 

1 Современный толковый словарь русского языка / 
под ред. С.А. Кузнецова. СПб.: Норинт, 2003. С. 163. 

2 Ефремова Т.Ф. Новый толково-словообразова-
тельный словарь. М.: Дрофа, 2000. Т. 1. С. 388. 
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ДИСКРЕДИТАЦИЯ -и, ж. – Подрыв дове-
рия к кому-, чему-л., умаление авторитета, 
значения кого-, чего-л.; дискредитирование. 
ДИСКРЕДИТИРОВАТЬ, -рую, -руешь; сов. и 
несов., перех. – Подорвать (подрывать) дове-
рие к кому-л., чему-л., умалять чей-л. авто-
ритет, значение3; 

г) в Толковом словаре русского языка 
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (2003): 
ДИСКРЕДИТИРОВАТЬ, -рую, -руешь;  
-анный; сов. и несов., кого (что) (книжн.) – 
Подорвать (подрывать) доверие к кому-л., 
чему-н., умалить (-лять) чей-н. авторитет4. 

Таким образом, в семантическом ком-
лексе, входящем в значение лексемы дискре-
дитация, реализуется и сема «умаление [ав-
торитета, достоинства и др.]». Однако обще-
употребительное значение этого слова чрез-
вычайно расширяет спектр лингвоэксперт-
ных признаков понятия «порочащая инфор-
мация», «информация, унижающая честь и 
достоинство физического или юридического 
лица». Действительно, согласно вышеприве-
дённым значениям, подорвать чей-либо ав-
торитет можно и не используя высказываний 
негативного характера в форме утверждений 
о фактах, а выражение негативного мнения о 
ком-либо или негативной оценки кого-либо 
вполне может входить в понятие дискреди-
тация и быть важнейшим признаком униже-
ния чести и достоинства. Подобный подход 
способствует настороженному отношению, в 
том числе у правоприменителя, являющегося 
непосредственным потребителем продуктов 
судебно-экспертной деятельности, к любой 
негативной оценке и выражению любого не-
гативного мнения, включая добросовестную 
критику. 

Кроме того, учитывая в целом неоспо-
римое положение о том, что указанная рече-
вая стратегия «включает в себя планирова-
ние (прогнозирование) процесса речевой 
коммуникации в зависимости от конкретных 
условий общения и личностей коммуникан-
тов, а также реализацию этого плана. …то 
есть представляет собой комплекс речевых 
действий, направленных на достижение ком-
муникативной цели» [3, с. 56, 93; 4, с. 181-
                                                                 

3 Словарь русского языка в четырёх томах / под 
ред. А.П. Евгеньевой. М.: Рус. яз., 1999. Т. 1. С. 402. 

4 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь 
русского языка. М.: Азбуковник, 2003. С. 167. 

182], и понимая сложность лингвистического 
доказывания интенциональности текста, 
серьёзные сомнения вызывает возможность 
применения концепции речевой стратегии 
дискредитации для оценки высказываний в 
чатах, даже профессиональных, не говоря уж 
о развлекательных и чатах – «болталках», 
для которых характерны быстрые смены те-
мы и участников общения. О «размытости 
границ текста», интерактивности, политема-
тичности, эффекте «автоматического пись-
ма» чат-коммуникации написано немало 
(см., например, [5; 6]). И если для экспертно-
го анализа подготовленных журналистами 
текстов СМИ использование данной страте-
гии вполне релевантно, то применение инст-
рументария стратегии дискредитации к не-
подготовленным, «малоформатным» типам 
интернет-текстов, попадающих в сферу экс-
пертной деятельности лингвистов, по мень-
шей мере, затруднено в силу существенно 
неполного соответствия и даже противоре-
чия процесса порождения этих текстов базо-
вым понятиям, формирующим данную кон-
цепцию: идеи планирования и реализации 
плана с очевидностью не в полной мере со-
вмещаются с такими свойствами коммуника-
ции, как «автоматическое письмо», быстрая 
смена тем и участников общения.  

В подавляющем большинстве случаев 
лингвисты-эксперты (специалисты), выявляя 
лингвистические признаки дискредитации, 
используют алгоритмы, предложенные из-
вестными лингвистами О.С. Иссерс [3; 4] и 
Н.Б. Руженцевой [7], которые учитывают 
коммуникативную направленность стратегии 
дискредитации – снижение «положительного 
образа» адресата или объекта дискредитации, 
подрыв доверия к кому-либо, умаление авто-
ритета и значимости дискредитируемого ли-
ца, изменение мнения о нём, вызывание со-
мнения в его положительных качествах, соз-
дание образов врага или убийцы и т. д. Это 
речевое воздействие, в результате которого 
адресат или объект должен быть «обижен, 
причём несправедливо, оскорблён», должен 
«чувствовать себя объектом насмешки» [4]. 
Этот эффект усиливается в присутствии 
третьих лиц – такая ситуация характеризует-
ся О.С. Иссерс как опосредованная дискре-
дитация, при которой адресат речевого акта 
занимает позицию наблюдателя и является 
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обязательным участником, в то время как 
сам оскорбляемый присутствует лишь «по-
тенциально», он не может ответить на ос-
корбления и обвинения. Речевой стратегии 
дискредитации соответствуют конкретные 
речевые тактики. Так, тактика отрицатель-
ной оценки качеств личности или личности в 
целом состоит в умалении достоинства, ав-
торитета адресата, его оскорблении, издёвке, 
осмеянии, нанесении обиды [3, с. 161-162; 7, 
с. 98-102], а для реализации тактики отрица-
тельной оценки действий, направленной на 
то, чтоб подчеркнуть ответственность лично-
сти за порицаемое действие на основании 
собственных представлений коммуниканта, 
избираются такие речевые действия, как уп-
рёк, обвинение, осуждение, порицание. От-
мечается также, что «только несправедли-
вые обвинения способны сильно задеть чув-
ства оскорбляемого, унизить и уязвить его, 
поэтому говорящему «запрещается» исполь-
зовать доводы, соответствующие реальному 
положению дел, по крайней мере, не преуве-
личенные».  

В коммуникативно-прагматические при-
знаки речевого акта дискредитации входят 
коммуникативная направленность с целевой 
составляющей «умаление чести и достоинст-
ва, репутации, деловых качеств объекта дис-
кредитации»; наличие речевых актов неспра-
ведливого обвинения, оскорбления, издёвки, 
насмешки, некорректной иронии и пр. 

Основными содержательно-композицио-
нными признаками речевого акта дискреди-
тации являются несоответствие темы текста 
его содержанию, наличие многочисленных 
отступлений от темы, отклонений от изложе-
ния фактической стороны дела, оценочные, 
эмоционально-экспрессивные характеристи-
ки личности, её свойств и поступков; созда-
ние «ложного образа действительности» в 
нужном для говорящего направлении, «на-
меренная трансформация картины мира», 
наличие логических противоречий, алогиз-
мов, ссылок на неопределённые или неиз-
вестные источники информации. 

К речевым признакам речевого акта дис-
кредитации относятся амплификация – избы-
точное нагнетание средств языковой экс-
прессии с целью формирования определён-
ного отношения адресата к излагаемому со-
держанию (эффект «магии слова»); исполь-

зование слов и выражений с негативной ок-
раской, не вызванное практической необхо-
димостью; неуместное использование разго-
ворных, просторечных, жаргонных языковых 
средств, в том числе инвективных (бранных, 
оскорбительных слов и выражений), не соот-
ветствующее общему стилю, строю текста; 
неуместное для речевых актов сообщения 
использование эмоционально-экспрессивных 
конструкций; «навешивание ярлыков», иро-
ния, недобросовестное цитирование в нега-
тивно-оценочных контекстах, прецедентные 
тексты и др. [3, с. 162-176; 4, с. 116-167; 7,  
с. 86-104, 128-131, 217-219]. 

Часть перечисленных признаков (напри-
мер, направленность на умаление чести и 
достоинства, репутации, деловых качеств 
объекта дискредитации, рассматриваемая как 
свойство текста, которое может быть уста-
новлено в ходе лингвистического исследова-
ния объективными методами его анализа; 
наличие речевых актов оскорбления 
(=нанесения обиды, выражения резко нега-
тивной обобщённой оценки личности), из-
дёвки, насмешки, иронии, обвинения и др.; 
изложение негативных фактов и событий, 
присутствие эмоционально-оценочных суж-
дений негативного плана и т. п.) тождест-
венны более общему признаку наличия в 
тексте негативной в отношении опреде-
лённого лица информации, имеющей раз-
личные формы выражения. 

Другая часть признаков речевой стратегии 
дискредитации предполагает верификацию 
лингвистом сведений, содержащихся в спор-
ном тексте, с установлением соответствия ли-
бо несоответствия их действительности: 

− определение тех или иных присутст-
вующих в тексте обвинений как несправед-
ливых;  

− установление того, что создаваемый 
текстом образ действительности является 
«ложным» – здесь, видимо, предполагается, 
что лингвист должен вынести суждение о 
том, какой образ действительности является 
«истинным», единственно верным, а какой 
таковым не является; 

− установление факта некорректности 
изложения сведений и событий, фактов 
опускания важных подробностей и искаже-
ния фактической стороны излагаемых собы-
тий, которая, видимо, должна быть допод-
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линно известна лингвисту, анализирующему 
описывающий это события текст; установле-
ние того, какое именно изложение событий 
является объективным и соответствует рито-
рической стратегии dedicto; 

− приведение не относящихся к делу 
подробностей – здесь эксперту предлагается 
полностью взять на себя функцию определе-
ния круга обстоятельств, значимых для раз-
решения дела; 

− etc., – 
что вполне возможно и не возбраняется в 
научно-исследовательской деятельности, но 
в общем случае совершенно неуместно в 
рамках деятельности судебно-экспертной, 
поскольку с неизбежностью влечёт выход 
эксперта или специалиста-лингвиста за 
пределы его ограниченной процессуаль-
ной компетенции. 

Установление признака наличия ссылки 
на неопределённые или неизвестные источ-
ники является обязательным в рамках реше-
ния задачи определения формы высказыва-
ний, содержащих негативную информацию: 
оставаясь в русле решения общей задачи су-
дебно-экспертной деятельности, эксперт не 
может не указывать субъект суждений, вы-
сказанных в тексте (авторское утверждение о 
фактах vs утверждение лица X о фактах vs 
утверждение о фактах со ссылкой на неопре-
делённый/анонимный источник сведений  
и т. п.). Выявление данного признака как 
признака речевой стратегии дискредитации 
является избыточным по отношению к экс-
пертным задачам, подлежащим обязательно-
му решению по так называемым «диффама-
ционным» делам. 

Иные описанные в специальной литера-
туре по лингвистической конфликтологии 
(например, [8]) и теории речевого воздейст-
вия (например, [4; 9]) признаки речевой стра-
тегии дискредитации (несоответствие содер-
жания спорных или потенциально спорных 
высказываний по теме текста; многочислен-
ные отступления от темы; несоответствие 
заглавия и выводов, вступления и заключе-
ния; наличие логических противоречий, ало-
гизмов) по существу сводятся в выявлению в 
тексте внутренних противоречий и являются 
лингвистическими признаками заведомости 
ложных сведений. Их установление входит в 
обязательные задачи лингвистической экс-

пертизы по делам о клевете (а также некото-
рых иных категорий дел, связанных с поня-
тием распространения заведомо ложной, за-
ведомо недостоверной информации), где эти 
признаки подлежат учёту в качестве важных 
специальных показателей, которые могут 
быть приняты правоприменителем во внима-
ние при установлении умысла. Соответст-
венно, выявление этих признаков как при-
знаков речевой стратегии дискредитации яв-
ляется нерелевантным для лингвистической 
экспертизы по делам таких категорий.  

Нетрудно заметить, что единственный 
способ реализации речевой стратегии дис-
кредитации, независимо от выбора той или 
иной тактики, состоит в последовательном, 
систематическом сообщении негативной ин-
формации (любого рода и в любых формах) о 
лице, являющемся объектом дискредитации, 
его взглядах и убеждениях, деятельности, 
деловых и личных качествах, отдельных дей-
ствиях и поступках в форме значимого без-
действия. Наличие в тексте негативной ин-
формации о лице (безотносительно к тому, 
выражается эта информация в форме утвер-
ждения о фактах или в различных формах 
мнения) безусловно является одним из при-
знаков речевой стратегии дискредитации, но 
вывод о том, что речевое поведение автора 
действительно реализует эту стратегию, мо-
жет быть получен лишь на основе установ-
ления совокупности иных признаков, опре-
деляемых методами, применение которых 
выводит эксперта-лингвиста за пределы его 
процессуально ограниченной специальной 
компетенции. 

Речевая стратегия дискредитации ис-
ключается в ситуациях, когда негативная 
информация о лице чередуется со сведения-
ми, позитивно его характеризующими. 

В контексте дел о клевете (в меньшей 
степени – дел о защите чести, достоинства и 
деловой репутации) значимым может быть 
вывод об отсутствии в тексте признаков реа-
лизации речевой стратегии дискредитации 
(например, вследствие обнаружения в спор-
ном тексте как негативной, так и позитивной 
информации об истце), поскольку такое от-
сутствие может быть решающим фактором 
при установлении умысла. Присутствие же в 
тексте признаков речевой стратегии дискре-
дитации является прямым следствием выяв-



Колтунова Е.А., Жарков И.В. 

 
Неофилология. 2022. Т. 8, № 2. С. 218-227. 224 

ления негативной в отношении определённо-
го лица информации и отсутствия в тексте 
информации, позитивно характеризующей 
это лицо; вывод о выявлении таких призна-
ков фактически является иной формой выво-
да о наличии в спорном тексте негативного, 
критического содержания. 

Не следует также забывать о том, что в 
связи с комплексным характером явления 
речевой стратегии дискредитации в рамках 
лингвистического судебно-экспертного ис-
следования корректно говорить исключи-
тельно о специальных лингвистических 
признаках реализации этой стратегии, но не 
о факте её реализации. 

Примером, иллюстрирующим сказанное 
выше, может послужить одно из заключений 
специалиста N., в котором на вопрос о нали-
чии стратегии дискредитации (предложен-
ный, как представляется, именно лингвис-
том) был получен следующий ответ: 
«…представленный для лингвистического 
исследования текст содержит коммуника-
тивно-прагматические, содержательно-ком-
позиционные и речевые признаки речевой 
стратегии дискредитации. <…> в число глав-
ных коммуникативно-прагматических при-
знаков этой стратегии входит наличие обяза-
тельно несправедливой, преувеличенной или 
искажённой негативной информации о дис-
кредитируемом лице. Это может достигаться 
в том числе посредством использования ма-
нипулятивной риторической стратегии de re, 
которая выражается в нарочитом искажении, 
переформулировании фактов или перетолко-
вании объективного хода событий в интере-
сах говорящего, с его точки зрения. Вариан-
том стратегии de re выступает переформули-
рованное изложение чужой речи с позиции 
говорящего, её искажение или приписывание 
другому лицу того, чего он не говорил.  

Например: «Нам же высокопоставлен-
ные маэстро отвечают: да вы быдло, всё 
равно без специального образования не раз-
берётесь. Плебеи, блин! Да что вы вообще 
можете понимать в высокой консерватор-
ской тематике?!». Очень трудно предста-
вить себе, чтобы деятели традиционной ака-
демической культуры могли отвечать в та-
ком, близком к нецензурному говорку, фор-
мате. Нетрудно видеть, что нарочитое пре-
увеличенное, с элементом вульгарности, 

приписывание дискредитируемым лицам са-
мокопрометирующего их строя речи являет-
ся одним из ярких признаков стратегии дис-
кредитации. 

Коммуникативными средствами страте-
гии de re выступает, в частности, и навязыва-
ние адресату ложных выводов или умозак-
лючений в интересах автора. <…> Примеча-
телен в этом плане следующий фрагмент: 
«Взять хотя бы историю, когда безжалост-
но был устранён из педагогического состава 
за точку зрения, не совпадающую с рек-
торской, талантливый педагог-валтор-
нист… И мы обозначили только один из 
факторов недобора студентов на духовое 
отделение!». Здесь читатель подводится к 
ложному умозаключению, что одним из фак-
торов недобора студентов на духовое отде-
ление является увольнение педагога за несо-
гласие с ректором.  

Ещё одним распространённым приёмом 
является распространение слухов, ложных 
измышлений, изложение непроверенных 
фактов и пр., причём желательно – нелепых и 
невероятных. В анализируемой статье это 
выражается в использовании метаязыковых 
оборотов – маркеров чужой или неопреде-
лённой точки зрения: «По существующему в 
музыкальной академической среде этикету 
живому деятелю искусств как-то не с руки 
столь самозабвенно упиваться собствен-
ными регалиями». <…>  

К содержательно-композиционным при-
знакам стратегии дискредитации относятся 
разного рода логические несоответствия, от-
ступления, противоречия, тенденциозное из-
ложение фактов и пр. В этом плане сразу 
бросается в глаза несоответствие между за-
головком статьи и дальнейшим изложением. 
Также к логическим неувязкам относится 
использование приёма тенденциозной аргу-
ментации. При этом в передёргивании аргу-
ментации и в подмене фактов оценочными 
суждениями обвиняется сам герой статьи: 
«Сразу стоит оговориться, что он час-
тенько подменяет факты своими оценоч-
ными суждениями, при этом допускает 
множество недоговорок». Однако, говоря о 
передёргивании фактов со стороны героя 
публикации, автор статьи сам допускает 
такое передёргивание. Например, в фраг-
менте статьи: «Итак, ректор говорит: «В 
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2015 году состоялся мой авторский кон-
церт. <…> Данное высказывание – откро-
венное передёргивание понятий. Он почему-
то забыл при этом пояснить, что персо-
нально принял участие только во второй 
части …концерта. Между тем авторским 
считается концерт, который целиком со-
стоит из произведений одного композито-
ра». Однако именно здесь – подмена поня-
тий. Авторским считается концерт, по-
свящённый творчеству композитора, певца 
или поэта-песенника с участием самого авто-
ра, – и только. А формы, мера участия и со-
став исполнителей не являются классифика-
ционными признаками авторского концерта 
и могут варьироваться в зависимости от 
нужд организаторов в широких пределах. 

На этом примере можно видеть яркую 
примету речевой стратегии дискредитации – 
нарочито преувеличенная, жёсткая, избыточ-
но сильная негативная характеристика 
свойств или действий лица, события, в кото-
ром лицо участвует, которая не соответству-
ет характеру данного свойства, действия или 
события. Нетрудно заметить, что проблема 
правильного определения понятия «автор-
ский концерт» по отношению к заявленной 
теме статьи носит совершенно частный ха-
рактер и не заслуживает столь пристального 
внимания и столь жёсткой характеристики 
<...>  

Речевые признаки речевого акта дискре-
дитации в анализируемом тексте выражают-
ся в амплификации с целью сформировать 
определённое отношение адресата к излагае-
мому содержанию. В тексте статьи встречаем 
выражения о консерватории: «мы обозначили 
только один из факторов недобора студен-
тов на духовое отделение!», «качество под-
готовки студентов кафедры струнных ин-
струментов заметно упало», «что обуслов-
лено низким качеством преподавания», «од-
но из самых важных направлений вуза про-
должает пребывать в состоянии проблем-
ного» и др., создающие образ упадка консер-
ватории. 

Применительно к герою публикации в 
тексте очевидно постоянное нагнетание вы-
ражений, в которых отражаются идеи о зло-
употреблении служебным положением 
(«пользуясь служебным положением, член-
ством в общественных организациях…»), о 

любви к большим деньгам («позволяет себе 
получать многомиллионные гонорары; 
…лично получать заоблачные (в сравнении с 
зарплатами педагогического состава ведом-
ственного учреждения) гонорары»); о его 
самолюбовании и самовосхвалении («в ат-
мосфере безудержного самолюбования», 
«самозабвенно упиваться собственными ре-
галиями»). Подобные речевые средства яв-
ляются сильным манипулятивным сред-
ством языковой суггестии (внушения), 
воздействующим не на рациональную 
сферу адресата, а на его эмоциональную 
сферу. 

Также для анализируемого текста ха-
рактерен приём «наклеивания/навешива-
ния ярлыков», гипербол, негативно-
оценочных метафор разговорной, жаргон-
ной или просторечной стилевой принад-
лежности («осиное гнездо»… «культурные 
междусобойчики»). Отмеченные признаки 
реализации речевой стратегии дискредита-
ции на всех трёх уровнях не являются спора-
дическими (частными), они постоянно при-
сутствуют на протяжении всего текста ста-
тьи. Таким образом, на всём пространстве 
анализируемого текста отчётливо фиксиру-
ются всевозможные сигналы и показатели 
речевой стратегии дискредитации, объектом 
которой являются герой статьи, управленче-
ский аппарат вуза и само образовательное 
учреждение. 

Отмечая глубокий и эмоциональный 
анализ специалистом спорного текста, необ-
ходимо заметить, что реализация в данной 
публикации речевой стратегии дискредита-
ции сама по себе ещё не означает, что в тек-
сте содержатся порочащие сведения – не со-
ответствующая действительности выражен-
ная в форме утверждений информация, нега-
тивно характеризующая определённое лицо.  

 
ВЫВОДЫ 

 
Таким образом, если не соответствую-

щих действительности утверждений о фактах 
в тексте не имеется, вывод о реализации при-
знаков речевой стратегии дискредитации не 
имеет и не может иметь значения для разре-
шения дела о защите деловой репутации (хо-
тя может свидетельствовать, скажем, о на-
рушении автором и редакцией СМИ норм 
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журналистской этики или о признаках зло-
употребления ими свободой СМИ). 

Не лишним будет подчеркнуть, что в 
сфере судебного речеведения общеизвестно: 
эксперт-лингвист не может и не должен (не 
имеет права в силу законодательно установ-
ленных ограничений его процессуальной 
компетенции) заниматься верификацией све-
дений, содержащихся в исследуемом им тек-
сте. Именно поэтому обязательным для экс-
перта следует считать учёт обстоятельств 
конкретного спора, в рамках которого воз-
никла потребность в использовании лингви- 
стических знаний, то есть анализ материалов 
дела, включающих в себя сведения о том, 
какая именно содержащаяся в тексте, пред-
ставленном на экспертизу, информация заяв-
лена в качестве спорной (ложной) одной из 
сторон – истцом в гражданском деле, заяви-
телем и (или) следствием либо дознанием в 
делах уголовных или административных, а 
также в делах об административных право-
нарушениях. Это позволит эксперту устано-
вить круг спорных сведений, потенциально 
релевантных для разрешения дела. Верифи-
кация этих сведений на основе доказа-
тельств, представляемых сторонами состяза-
тельного судебного процесса, и установление 

их истинностного статуса является прерога-
тивой только суда. 

В случаях, если утверждения о фактах, 
содержащие спорные сведения, в тексте дей-
ствительно будут выявлены с применением 
традиционных методов судебной лингвисти-
ческой экспертизы, вывод о признаках реа-
лизации речевой стратегии дискредитации 
может оказаться действительно значимым в 
определённых случаях: во-первых (не пре-
тендуя на полноту перечисления возможных 
следствий этого вывода), такие признаки оп-
ределённо свидетельствуют о том, что ис-
пользованная в тексте порочащая фактология 
не является результатом случайной ошибки, 
а её негативный эффект не нивелируется 
иным содержанием текста; во-вторых, эти 
признаки могут свидетельствовать о том, что 
эффект воздействия порочащей фактологии 
на аудиторию автором намеренно усиливает-
ся, а в-третьих, совокупность таких призна-
ков может рассматриваться как один из при-
знаков клеветы – заведомого характера рас-
пространения порочащих сведений. Заметим, 
впрочем, что достаточным для подобной 
квалификации один лишь этот признак опре-
делённо не является, а проблема его обяза-
тельности для возможности этой квалифика-
ции нуждается в дальнейшем исследовании. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
История украинского законодательства, 

регламентирующего основы национально-
языковой политики, довольно оригинальна. 
Она демонстрирует последовательное уже-
сточение методов, направленных на внедре-
ние украинского языка и украинской культу-
ры (так называемой «украинизации») во все 
сферы государственных и межличностных 
отношений. Это понятие уже не воспринима-

ется поэтому как метафора. Оно прочно во-
шло в обиход и употребляется для характе-
ристики типично украинского национального 
мировоззрения, формирующегося на протя-
жении более чем ста лет1.  

                                                                 
1 Термин «украинизация» был впервые сформули-

рован в статье М. Грушевского «Вопрос об украинских 
кафедрах и нужды украинской науки», изданной в 1907 г., 
под которым понимался переход некоторых учебных 
заведений на украинский язык преподавания [1]. 
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Расширив за это время свои компетен-
ции и количество апологетов, усложняя цели 
и формы «борьбы за национальную идею», 
украинизация не изменила при этом привер-
женности субъективно-идеологическим прин-
ципам её внедрения, игнорирующим объек-
тивную природу языка и коммуникативную 
основу его функционирования. Социуму 
предписывалось «забыть» о реальности диа-
логического бытия и безоговорочно приспо-
сабливаться к политически окрашенным 
языковым реформам, связанным с периоди-
ческой сменой власти и представляющих её 
лидеров.  

Актуальность исследования законода-
тельства Украины в таком контексте очевид-
на: она усиливается по мере расширения не-
адекватности языковой политики и её отстра-
нённости от реального функционирования 
языков в многонациональном государстве. 

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Цель статьи – описать мотивы, причины 

и следствия процессов украинизации, начи-
ная от её терминологического осмысления до 
законодательного закрепления в практике 
государственного строительства, связанного 
с гуманитарной сферой: культурой, наукой, 
образованием, идеологией, языковой поли-
тикой и социальным управлением.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОВАНИЯ 

 
Исследование проблемы трансформации 

языкового феномена украинизации в идеоло-
гию национального превосходства привело к 
выводу о том, что качественные изменения в 
её сущностном измерении накапливались по 
мере усиления революционных сдвигов в 
общественном сознании, как правило, не со-
пряжённых с положительными результатами.  

На каждом из витков эскалации соци-
альных противоречий перед языковым сооб-
ществом ставились «обновлённые» гумани-
тарные цели, которые по мере их очередного 
«недовыполнения» подменялись довольно 
«простой» и якобы позитивной идеей строи-
тельства мононационального государства, 
которое при этом преследовало ещё более 
абсурдную цель: «национальное обособле-
ние» украинского от русского или любого 

другого мира. Её абсурдность постепенно 
становилась очевидной, и в противовес ей в 
общественном сознании формировалась про-
тивоположная мысль об антисоциальном ха-
рактере законов, легитимирующих идеоло-
гию национальной исключительности, скла-
дывающуюся в российской, советской и 
постсоветской истории на протяжении трёх 
этапов2. 

 
Этап революционно-хаотичной  

украинизации 
 
Эпоха русских революций (1917–1919 гг.) 

была связана с разрушением устоявшихся 
социальных систем, моделей управления и 
представлений о политических лидерах и их 
идеологиях, предопределивших ломку соз-
нания и хаотичный поиск новых ориентиров. 
Среди них особо выделялась идея националь-
ной многовекторности как наиболее простая 
для восприятия большинством обывателей. 
Не случайно её начали эксплуатировать ещё в 
царской России. Так, осенью 1917 г., как раз 
накануне революции, появились украинские 
формирования Русской императорской ар-
мии, в которых форма офицеров отличалась 
даже воинской атрибутикой: серебряными 
погонами с просветами и кантами голубого и 
жёлтого цветов. Эту идею подхватили участ-
ники великого перелома в Малороссии, 
смутно представляющие результаты и по-
следствия её внедрения.  

Февральская буржуазная революция, не 
имеющая реальных аргументов и атрибутов 
влияния на массы, содействовала её внедре-
нию в общественное сознание, на волне ко-
торого 7 (20) ноября 1917 г. была провозгла-
шена Украинская Народная Республика в 
составе России. Неизвестное ранее понятие 
украинскости стало подчёркивать не форму 
управления («народная») и не националь-
ность («украинец»), а господствующую идео-
логию и принадлежность к политическому 
течению определённого толка. Не случайно её 
первым президентов был избран Михаил 
Грушевский (28 марта 1917 г. – 29 апреля 
1918 г.) – последовательный сторонник ук-
раинизации. По его инициативе изменились 
                                                                 

2 Дальнейший обзорный анализ первых двух эта-
пов подготовлен с учётом материалов докторской дис-
сертации Е.Ю. Борисенок (см.: [2]). 
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прежде всего подходы к образованию и ин-
формационной политике: начала функциони-
ровать украинская гимназия им. Т.Г. Шев-
ченко в г. Киеве, открыто 215 украинских 
школ, выпущено 747 наименований книг на 
украинском языке, зарегистрировано 106 ук-
раиноязычных газет и журналов, что не вы-
зывало вначале отторжения. Опаснее каза-
лась насильственная социализация земель-
ных угодий, не принятая крестьянами, скло-
нявшимися к большевистским идеям «разде-
ла земли», и «игра» с промышленными ре-
гионами, экономически и политически стра-
дающими от всё большего отмежевания УНР 
от Советской России. «Как альтернатива по-
литике Центральной Рады, которая могла 
привести промышленные регионы Украины 
к их оккупации Германией, в конце января 
1918 г. была провозглашена Донецко-Криво-
рожская Республика в составе РСФСР, вклю-
чающая территорию Харьковской, Екатери-
нославской, части Херсонской губерний и 
прилегающих к ним промышленных регио-
нов Войска Донского, со столицей в городе 
Харькове» [3, с. 112].  

Ситуация в разделённой на части Украи-
не осложнилась ещё больше после свержения 
оккупационными войсками Центральной Ра-
ды в Киеве и захвата власти Павлом Скоро-
падским, провозгласившим себя Гетманом 
Украинской Державы, независимой от Моск-
вы, но существующей как протекторат Гер-
мании. С поддержки и одобрения последней 
украинский язык получил статус государст-
венного. Согласно закону на нём предписы-
валось осуществлять любое официальное 
общение в воинских частях, на предприятиях 
связи, в школах, профессиональных образо-
вательных учреждениях, духовных и учи-
тельских семинариях. В 1918 г. была прове-
дена также реорганизация высшего образо-
вания, культуры, типографий и издательств, 
а именно:  

– объявлены украинскими Харьков-
ский, Новороссийский, Киевский имени св. 
Владимира университеты и Екатеринослав-
ский горный, Киевский политехнический, 
Харьковские технологический и ветеринар-
ный институты;  

– переведены на украинский язык 212 
периодических изданий и 1084 наименования 
книг;  

– образованы национальные украин-
ские театры и кафедры украиноведения в 
высшей школе.  

Насильственная украинизация гумани-
тарной сферы в сочетании с колонизацией 
экономико-промышленной системы вызвала 
естественный протест у интеллигенции, кре-
стьян, а тем более у промышленно ориенти-
рованной Донецко-Криворожской Республи-
ки, вошедшей в состав другой, Советской 
Украины. Ей поэтому была объявлена война 
как со стороны Центральной Рады, так и со 
стороны свергнувшей Центральную Раду Ди-
ректории во главе с В. Винниченко (14 декаб-
ря 1918 г. – 13 февраля 1919 г.) и С. Петлю-
рой (13 февраля 1919 г. – 10 ноября 1920 г.).  

Директория, впрочем, не извлекла уроки 
упразднённой УНР, усилив процесс украини-
зации. В январе 1919 г. украинский язык был 
объявлен обязательным для всех правитель-
ственных и общественных учреждений и 
стал единственным языком преподавания. 
Однако такое псевдонациональное образова-
ние не могло существовать долго. Пятого 
февраля 1919 г. в Киев вступили большеви-
ки, которых поддержало народное большин-
ство, после чего оккупационный режим пал и 
была провозглашена Украинская Советская 
Социалистическая Республика (УССР), куда 
вошла так и не упразднённая официально 
Донецко-Криворожская Республика [4]. 

Насильственная украинизация исчерпала 
свой ресурс. В марте 1919 г. Наркомат про-
свещения (Наркомпрос) отменил предыду-
щие постановления о государственном язы-
ке, привилегии по национальному признаку 
и предоставил право определять язык обуче-
ния самостоятельно на местах при условии, 
что обязательными предметами должны 
стать история Украины и один из местных 
языков.  

Украинизация вступила в новый этап 
осмысления в рамках союзного государства. 

 
Этап системной украинизации  

в рамках СССР 
 
Проведение национально-языковой по-

литики в Советском Союзе характеризова-
лось явной противоречивостью.  

Первое противоречие заключалось в том, 
что новый тип государства формировался в 
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системе правящей коммунистической идео-
логии, основанной на теории классовой 
борьбы и в то же время на принципах интер-
национализма с перспективой построения 
бесклассового общества. 

Второе противоречие вытекало из кон-
цепции территориального деления союзного 
государства по национальному признаку, что 
утверждало наличие национальной специфи-
ки у входящих в его структуру субъектов, но 
предполагало их единство во имя бескон-
фликтного будущего.  

Третье противоречие закладывалось не-
одинаковостью природных ресурсов и темпов 
культурного-экономического развития у раз-
ных национальных республик, входящих в 
состав СССР в разное время и в разных исто-
рических условиях, что предполагало разно-
векторность политики по их выравниванию.  

В этих противоречивых условиях лави-
рование между устоявшимся старым и не 
окрепшим новым могло быть успешным 
только в том случае, если национально-
языковая политика учитывала бы реальность 
разных классовых и культурно-образователь-
ных показателей и возможностей в респуб-
ликах, территориально-административных 
единицах и пограничных территориях.  

Этими критериями и определялась, в ча-
стности, перспективность политики украини-
зации и коренизации, по-разному трактуемой 
в разные периоды её осуществления. 

1. Украинизация в УССР в 1920– 
1930 гг. Начало разработки нормативной ба-
зы языковой политики в многонациональном 
советском обществе датируется 1920–1921 гг. 
Тактика её осуществления опиралась на ук-
раинизацию как явление закономерное и в 
определённом смысле историческое. Авто-
ром этой идеи был И.В. Сталин, осуждавший 
великорусский шовинизм и считавший, 
«…что если в городах Украины до сих пор 
ещё преобладают русские элементы, то с те-
чением времени эти города будут неизбежно 
украинизированы. Лет сорок тому назад Рига 
представляла собой немецкий город, но так 
как города растут за счет деревень, а деревня 
является хранительницей национальности, то 
теперь Рига – чисто латышский город. Лет 
пятьдесят тому назад все города Венгрии 
имели немецкий характер, теперь они мадья-
ризированы. То же самое будет с Белорусси-

ей, в городах которой всё ещё преобладают 
небелоруссы» [5, c. 49]. За внешним фасадом 
приоритета национального скрывался моти-
вированный коммунистической идеологией 
классовый подход к национальной политике: 
русскоязычные города (с пролетариатом, ин-
теллигенцией), окружённые украинскими 
сёлами (крестьянами), откуда черпаются 
людские резервы, обречены на украиниза-
цию, а в государственной политике – на ко-
ренизацию3.  

Курс на коренизацию советских респуб-
лик узаконил XII съезд РКП(б), состоявший-
ся в апреле 1923 г., после чего уже в июле–
августе в УССР были установлены сроки вы-
полнения соответствующего плана меро-
приятий, например, о том, что поступающие 
на государственную службу должны в обяза-
тельном порядке изучить украинский язык в 
течение шести месяцев, а работающие в ней – 
в течение одного года.  

В них было также предусмотрено: 
– обязательное изучение украинского 

языка во всех школах;  
– издание в каждом областном центре 

(губернском городе), как минимум, одной 
украиноязычной газеты;  

– создание вечерних школ для обуче-
ния служащих украинскому языку; 

– учреждение Института украинского 
научного языка. 

Тридцатого апреля 1925 г. вышло, далее, 
Постановление ВУЦИК и СНК УССР «О ме-
рах срочного проведения полной украиниза-
ции советского аппарата», предусматриваю-
щего ведение делопроизводства в государст-
венных учреждениях и предприятиях исклю-
чительно на украинском языке.  

Выполнение этих и других постановле-
ний, касающихся темпов проведения украи-
низизации, строго контролировалось Рабоче-
крестьянской инспекцией. За нарушение 
темпов и сроков украинизации предусматри-
вались административные взыскания, вплоть 
до увольнения с работы.  

Вместе с обучением кадров в полную 
мощь была включена пропагандистская кам-

                                                                 
3 Коренизация – политическая и культурная кам-

пания советской власти в национальном вопросе в 
1920-е и в начале 1930-х гг., призванная сгладить про-
тиворечия между центральной властью и коренным 
населением национальных республик СССР.  
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пания по плановому увеличению количества 
украинцев в управленческом аппарате, кото-
рая принесла свои плоды. По состоянию на 
1926 г. среди госслужащих 54 % составляли 
украинцы; в партийных организациях этот 
процент был ещё большим, неуклонно воз-
растая из года в год: в 1920 г. процент укра-
инцев среди коммунистов составлял 20,1 %, 
в 1925 г. – 52 %, а в 1933 г. – 60 %. 

Кадров в 1920-е гг. для такой работы не 
хватало, поэтому для работы в системе Нар-
компроса были приглашены эмигранты-
националисты из Галичины (их численность 
составляла более 50 тыс. человек). Среди них 
особо выделялись своей известностью лич-
ности М.С. Грушевского, С.Л. Рудницкого и 
М.М. Лозинского.  

Результаты их деятельности к 1928 г. 
были впечатляющими.  

Во-первых, была проведена реформа ук-
раинского правописания, в результате чего 
украинский язык якобы приобрёл «графиче-
скую самостоятельность». 

Во-вторых, были украинизированы 
практически все газеты, школы, вузы, теат-
ры, госучреждения.  

В-третьих, во всю мощь заработал меха-
низм «принудительной ответственности».  

В Одессе, например, где процент уча-
щихся-украинцев составлял менее трети, бы-
ли украинизированы все школы, а количест-
во русскоязычных газет в Украине сократи-
лось к 1930 г. до трёх (остальные были ук-
раинизированы).  

Несогласных с планом украинизации 
подвергали репрессиям. Так, в июле 1930 г. 
президиум Сталинского окружного исполко-
ма постановил «привлекать к уголовной от-
ветственности руководителей, относящихся к 
украинизации формально: не нашедших спо-
собов украинизировать подчинённых или 
нарушающих действующее законодательство 
в сфере языковой политики». 

Ещё более «результативными» были ме-
роприятия по коренизации территорий, со-
гласно которым стали образовываться на-
циональные округа, районы и сельсоветы для 
так называемых нацменьшинств. К 1930 г. в 
УССР, например, насчитывалось 26 нацио-
нальных районов и 1121 национальный сель-
совет. 

2. Украинизация отдельных террито-
рий РСФСР в 1920–1930 гг. Развитие рево-
люционных процессов по поддержке корен-
ной украинской идентичности затронуло не 
только Украину.  

В составе РСФСР выделилась, например, 
Дальневосточная Республика, где в 1920–
1922 гг. действовали украинские обществен-
ные организации и украинская школа, что 
позволило Министерству по национальным 
делам на основании решения Благовещен-
ской уездной рады утвердить украинскую 
культурно-национальную автономию в 
Амурской области. В итоге к ноябрю 1921 г. 
в Дальневосточной Республике насчитыва-
лось уже несколько десятков национальных 
школ (большинство в Амурской и Приамур-
ской областях), открыта Хабаровская учи-
тельская семинария с обязательным препода-
ванием в ней украинского языка и литерату-
ры и учреждена Украинская учительская се-
минария (г. Свободный, Амурская область). 

При поддержке КП(б)У украинизацией 
были охвачены также территории Кубани, 
Донского и Ставропольского края, части Се-
верного Кавказа, Курской и Воронежской 
областей и ряда областей Северного Казах-
стана, исторически заселённых украинцами. 

Плановая украинизация РСФР со време-
нем обнаружила и свои проблемные участки. 
Когда осенью 1922 г. был поставлен вопрос 
об объединении Дальневосточной Республи-
ки и РСФСР в одно государство, украинские 
общественные организации выступили про-
тив, за что подверглись репрессиям. 

3. Украинизация Западной Украины 
в 1939–1941 гг. Процесс украинизации За-
падной Украины, находившейся в составе 
Польши, после присоединения к УССР шёл 
параллельно с советизацией. Особенность 
состояла в том, что она проходила без коре-
низации: руководство осуществлялось «из 
центра», а власть «на местах» представляли 
присланные из восточных регионов Украины 
специалисты.  

В результате за короткое время польский 
язык был заменён украинским: в массовом 
порядке открывались украинские школы (их 
стало более 5600), регистрировались украи-
ноязычные газеты. Были также украинизиро-
ваны Львовский университет им. Яна Кази-
мира и Львовская опера, что отразилось даже 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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на названиях: сейчас это Львовский универ-
ситет им. Ивана Франко и Львовская опера 
им. Ивана Франко.  

4. Свёртывание украинизации в 
РСФСР и УССР (1932–1937 гг.). Процесс 
пересмотра украинизации стал закономерным 
итогом субъективного подхода к политике 
коренизации и советизации в противовес тео-
рии классовой борьбы, что было чревато на-
ционалистическими перегибами, которые ре-
гистрировались и в РСФСР, и в УССР.  

В РСФСР речь шла о прекращении ук-
раинизации на основании совместной дирек-
тивы ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 15 декабря 
1932 г., которая не допускала обсуждений и 
требовала обязательности выполнения сфор-
мулированных на её основе мероприятий в 
максимально жёсткие сроки. Вот как, напри-
мер, на директиву отреагировали обком и 
облисполком Чернозёмной области:  

«С 1 января 1933 года прекратить препо-
давание украинского языка во всех школах I 
и II ступеней (кроме седьмых групп выпуска 
текущего учебного года); 

С 1 января 1933 года отменить все курсы 
по подготовке учителей украинского языка; 

Заменить во всех учебных планах препо-
давание украинского языка и литературы на 
преподавание русского языка и литературы; 

С 15 января 1933 года прекратить препо-
давание украинского языка в педагогических 
техникумах (кроме третьих курсов); 

Ликвидировать Борисовский и Волоко-
новский украинские педагогические техни-
кумы; 

Прекратить преподавание украинского 
языка в Белгородском педагогическом ин-
ституте; 

Упразднить курсы по обучению украин-
ского языка для технического состава сель-
советов; 

Перевести всё делопроизводство в судах 
и прокуратуре на русский язык; 

Немедленно прекратить переписку на 
украинском языке; 

Прекратить выплачивать работникам-
украинцам любые надбавки за работу на ук-
раинском языке; 

Ликвидировать украинскую кассацион-
ную группу областного суда» [6]. 

В УССР ситуация требовала уже не де- 
украинизации, а денацификации. В августе 

1932 г. И.В. Сталин заявил о наличии в обра-
зовании и партийных структурах скрытых 
националистов и антисоветчиков, требуя пе-
ревести украинизацию в другое русло. Уже с 
марта 1933 г. по январь 1934 г. по обвинению 
в национализме из школ было уволено около 
четырёх тысяч учителей, аресту подверглись 
около двух тысяч председателей колхозов. В 
1933 г. комиссия по правописанию признала 
нормы 1927–1929 гг. националистическими и 
приняла решение их переработать.  

В апреле 1934 г. Оргбюро ЦК КП(б)У 
создало совместные комиссии из работников 
Наркомпроса и органов госбезопасности, ко-
торые должны были до 1 июня 1934 г. очи-
стить национальные районы и школы от «ан-
тисоветских элементов». В результате из 
Наркомпроса было уволено более двухсот 
человек, в научно-исследовательских учреж-
дениях репрессировано 270 учёных, в педин-
ститутах – 210, из состава Академии наук 
выведены галичане М.С. Возняк, Ф.М. Ко-
лесса, К.И. Студинский и В.Г. Щурат. Одна-
ко процесс украинизации не был остановлен: 
он стал сочетаться с борьбой против нацио-
налистов. Об этом свидетельствуют факты: в 
1935 г. Наркомпрос Украины запретил в ук-
раинских школах проводить внеклассную 
работу на русском языке, а в русскоязычном 
Донбассе перевели делопроизводство на ук-
раинский язык. 

5. Лояльная украинизация в УССР 
(1944–1991 гг.). В послевоенной истории 
процесс украинизация Украины стал более 
спокойным. Накал оголтелости ослаб, и в 
русских школах изучение украинского языка, 
а в украинских – русского стало привычным. 
Например, в Донбассе, Крыму и русскогово-
рящих районах Днепропетровской, Харьков-
ской, Запорожской, Одесской, Николаевской 
и Херсонской областей в общении, в том 
числе официальном, превалировала русская 
речь, что никого не удивляло и которую ни-
кто не запрещал.  

Форсированная украинизация наблюда-
лась лишь на территориях, вошедших в со-
став СССР после разгрома фашистской Гер-
мании. В первую очередь, это касалось За-
карпатской Украины, освобождённой от не-
мецких и венгерских оккупационных войск.  

26 ноября 1944 г. в городе Мукачево со-
стоялся Съезд народных комитетов Закар-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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патской Украины, который принял манифест 
о воссоединении Закарпатской Украины с 
УССР, а 29 июня 1945 г. в Москве был под-
писан «Договор между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Чехословац-
кой Республикой о Закарпатской Украине».  

Согласно этому документу «Закарпат-
ская Украина (носящая согласно чехословац-
кой конституции название Подкарпатская 
Русь), на основании договора от 10 сентября 
1919 г., заключённого в Сен-Жермене, во-
шедшая как автономная единица в границы 
Чехословацкой Республики, воссоединяется 
согласно желанию, изъявленному населени-
ем Закарпатской Украины, и на основании 
дружественного договора обеих Высоких 
Договаривающихся Сторон со своей искон-
ной родиной – Украиной и включается в со-
став Украинской Советской Социалистиче-
ской Республики»4.  

Далее Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 января 1946 г. была обра-
зована Закарпатская область Украинской 
ССР с центром в городе Ужгороде. Полити-
ко-административные по своей сути решения 
не противоречили объективной реальности и 
были однозначно поддержаны социумом, 
чего не скажешь о национально-языковой 
стороне вопроса.  

Дело в том, что в Закарпатье, кроме за-
карпатских украинцев (бойки, лемки, гуцу-
лы, долиняне), проживали ещё венгры, руси-
ны, румыны, цыгане, словаки, белорусы и 
немцы, которых при переписи записали ук-
раинцами по принципу: в Закарпатской Ук-
раине все проживающие в ней должны быть 
украинцами. Это отразилось затем на межна-
циональных отношениях, страдающих от по-
литики языковой стандартизации.  

Конфликт между субъективным началом 
принимаемых политических решений и объ-
ективной основой социальных отношений 
набирал обороты, вспыхнув с новой силой 
после распада СССР.  

 
Этап украинизации в независимой  

Украине. Законы и их комментарии 
 
О начале безальтернативной кампании 

по украинизации Украины было заявлено 
ещё до провозглашения независимости. Пер-
                                                                 

4 См.: Правда. 1945. 30 июня. № 155 (9926). 

вым документом, ставшим предтечей собы-
тий, связанных с упразднением СССР, был 
Закон УССР «О языках в Украинской ССР» 
принятый 28 октября 1989 г.5 Его квалифи-
цировали как достижение национально-
демократических сил, хотя завуалированная 
цель этого документа была направлена на 
самом деле на будущее свёртывание русско-
го влияния. Не случайно о статусе языков, 
реально функционирующих на территории 
Украины, говорится расплывчато.  

С одной стороны, в преамбуле деклари-
руется, что «Украинская ССР обеспечивает 
украинскому языку статус государственно-
го…», а с другой, что «Украинская ССР соз-
даёт необходимые условия для развития и 
использования языков других национально-
стей в республике» (ст. 3); с одной стороны, 
что «…языками межнационального общения 
в Украинской ССР является украинский, 
русский и другие языки», а с другой, что 
«Украинская ССР обеспечивает свободное 
использование русского языка как языка 
межнационального общения народов Союза 
ССР» (ст. 4).  

Такая «расплывчатость» прослеживается 
и в принятой 1 ноября 1991 г. Декларации 
прав национальностей6, в которой права 
русского, как и других языков, связываются с 
национальностью их носителей: «Украин-
ское государство обеспечивает своим граж-
данам право свободного использования рус-
ского языка. В регионах, где компактно про-
живает несколько национальных групп, на-
равне с государственным украинским языком 
может функционировать язык, приемлемый 
для всего населения данной местности».  

Этими документами, созданными ещё в 
СССР, можно было бы пренебречь, но пер-
спективы непредсказуемых трактовок зафик-
сированных в них понятий заставляют со-
средоточить внимание на двух событиях, 
произошедших в том же 1991 г. с интервалом 
чуть больше полугода, но абсолютно проти-
воположными для социума результатами.  

Первое событие связано с Всесоюзным 
референдумом 17 марта 1991 г., результаты 
которого продемонстрировали миру реаль-
                                                                 

5 Ведомости Верховной Рады Украины (укр. Ві-
домості Верховної Ради України (ВВР)). 1989. № 45. 
Ст. 632.  

6 ВВР. 1991. № 53. Ст. 799. 
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ное отношение социума к СССР. Свыше 
76 % граждан из девяти союзных республик7, 
принявших участие в голосовании, одно-
значно высказались за его сохранение.  

Второе событие произошло в Беловеж-
ской Пуще 8 декабря 1991 г. Оно отражало 
политическую волю президентов «обновлён-
ных» союзных республик – Б.Н. Ельцина 
(РСФСР), Л.М. Кравчука (УССР) и  
А.М. Шушкевича (БССР), которые подписа-
ли Соглашение об упразднении СССР и соз-
дании Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ). Для Украины, впрочем, как и 
для других участников саммита, такое реше-
ние казалось обоснованным, но это только на 
первый взгляд.  

Так, Л.М. Кравчук опирался на результа-
ты Всеукраинского референдума 1 декабря 
1991 г., в котором большинство граждан, 
принявших участие в голосовании, якобы 
высказались за выход Украины из СССР. На 
самом деле вопрос в бюллетене звучал иначе: 
«Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения 
независимости Украины?» (т. е. речь шла о 
поддержке Верховной Рады, уже утвердив-
шей соответствующий Акт).  

Таким образом, выход Украины из со-
става СССР осуществлялся с учётом её яко-
бы мононациональной природы и историче-
ски сложившихся границ, хотя по факту она 
была заселена не только и не столько укра-
инцами, а границ мононационального засе-
ления просто не существовало, поскольку 
республика входила в союзное государство.  

Отсюда и расплывчатость первичных 
формулировок, касающихся основ националь-
но-языковой политики, которые с лёгкостью 
игнорировались по мере «воспитания» нового 
поколения и заменялись на националистиче-
ские исходя из сложившейся ситуации.  

История ставшей возможной трансфор-
мации прослеживается в целом ряде после-
дующих за провозглашением независимости 
законов, регулирующих статус языков и на-
циональностей в Украине: от лояльности ко 
всем языкам до игнорирования, ограничения 
и полного запрета русского языка. Проанали-
зируем самые значительные из них. 

                                                                 
7 Латвия, Литва, Эстония, Молдавия, Армения и 

Грузия в голосовании не участвовали. 

1. Конституция Украины, принятая  
28 июня 1996 г.8:  

«Статья 10 «Государственным языком в 
Украине является украинский язык. 

Государство обеспечивает всестороннее 
развитие и функционирование украинского 
языка во всех сферах общественной жизни на 
всей территории Украины. 

В Украине гарантируется свободное раз-
витие, использование и защита русского, 
других языков национальных меньшинств» 
Украины». 

«Статья 53. Гражданам, принадлежащим 
к национальным меньшинствам, в соответст-
вии с законом гарантируется право обучения 
на родном языке либо на изучение родного 
языка в государственных и коммунальных 
учебных заведениях или через национальные 
культурные общества».  

В ней украинский язык стал, таким обра-
зом, квалифицироваться как единственный 
государственный, а выделенный особо рус-
ский язык относиться к языкам националь-
ных меньшинств, как и крымско-татарский, 
греческий, белорусский, болгарский и др. (о 
них даже не заявляется). Особая «лояльность» 
к русскому языку не исключала, впрочем, 
«логичные» выводы, «…направленные на за-
крытие русских школ (мы же не открываем, 
например, греческие школы по всей Украи-
не?!), изучение русской литературы в рамках 
зарубежной на украинском языке (мы же не 
изучаем греческую литературу на греческом 
языке?!), а русского языка как иностранного 
с соответствующими акцентами на аудиро-
вании, говорении, чтении и письме» [7].  

Естественно, что украинский язык стал 
со временем квалифицироваться как единст-
венный для всех граждан Украины. Этот 
«вердикт» поддерживался всеми средствами 
массовой информации, убеждающими каж-
дого, что «Рідна мова у нас одна!».  

Подобные политические кульбиты оп-
равдывались Конституцией, на основании 
которой продуцировались новые законы, за-
висящие не от реальной ситуации, сложив-
шейся в обществе, а от позиции партий, Вер-

                                                                 
8 Конституция Украины. Принята на пятой сессии 

Верховной Рады Украины 28 июня 1996 года (укр. 
Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії 
Верховної Ради України 28 червня 1996 року). Киев: 
Преса України, 1997. 79 с. 
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ховной Рады и ещё больше от президентской 
ветви власти, для которой время в Украине, 
начиная с 1991 г., перестало быть «москов-
ским» в прямом и переносном смысле слова. 

2. Закон «Об основах государственной 
языковой политики». Конфликтность его 
принятия как нельзя лучше демонстрирует 
субъективность толкования, позволяющая 
признать его в конечном итоге неконститу-
ционным.  

Законопроект был разработан В. Колес-
ниченко и С. Киваловым – депутатами от 
Партии регионов, имеющей в то время пар-
ламентское большинство. Естественно по-
этому, что, несмотря на ярое сопротивление 
оппозиции, 31 июля 2012 г. он был одобрен 
Верховной Радой, 8 августа подписан Прези-
дентом В.Ф. Януковичем, а 10 августа опуб-
ликован в газете «Голос Украины»9. Однако 
сразу же после смены президентской власти 
23 февраля 2014 г. Верховная Рада проголо-
совала за его отмену. Это вызвало протесты в 
ряде регионов Юго-Восточной Украины и 
Крыма, хотя с ними не считались: власть со-
средоточилась уже в других руках. В итоге 
28 февраля 2018 г. решением Конституцион-
ного суда Украины закон был признан не-
конституционным. 

Суть коллизий состояла в том, что в от-
менённый Закон было введено понятие «ре-
гиональный язык» – тот, «который традици-
онно используется в пределах определённой 
территории государства гражданами этого 
государства, которые составляют группу 
меньшую, чем остальное население этого 
государства, и/или отличается от официаль-
ного языка (языков) этого государства».  

Законом также декларировалось, что при 
условии, если количество носителей регио-
нального языка на определённой территории 
составляет десять и более процентов от чис-
ленности её населения, он может использо-
ваться в работе местных органов государст-
венной власти, органов Автономной Респуб-
лики Крым, органов местного самоуправле-
ния, а также использоваться наряду с госу-
дарственным языком в экономической и со-
циальной деятельности предприятий, учреж-
дений, организаций, частных предпринима-
телей, объединений граждан, образовании, 
науке, культуре, информатике, СМИ, связи и 
                                                                 

9 См.: Голос Украины. 2012. 10 авг. № 146. 

рекламе. Расширенное толкование понятия 
«региональный язык» было заведомо про-
блемным, а поэтому с лёгкостью было от-
вергнуто полунационалистически настроен-
ной властью. 

Так русский язык из-за некомпетентного 
толкования его статуса (будучи по своим ха-
рактеристикам одним из государственных, 
он признавался то языком межнационального 
общения, то языком национальных мень-
шинств, то региональным языком) лишился 
его вообще. Конституция и первично приня-
тые конституционные акты были к тому вре-
мени проигнорированы.  

Это окончательно разрушило социаль-
ную основу национально-языковой полити-
ки, превратив её во время президентства  
П.А. Порошенко в политическую игру с оп-
понентами, в которой жонглирование зако-
нами было подчинено исключительно победе 
над ними. Однако поскольку количество по-
литических игроков в мире иллюзий и лжи 
возрастало, увеличивалось и количество не-
конституционных актов, безальтернатив-
ность которых не позволяла достичь ни ком-
промисса, ни победы.  

3. Противоречивость законодатель-
ных инициатив в сфере национально-
языковой политики П.А. Порошенко. Срок 
президентских полномочий П.А. Порошенко 
(7 июня 2014 г. – 20 мая 2019 г.) совпал с ус-
тановлением «майданной власти» в Киеве, 
закончившейся возвращением Крыма в Рос-
сию и провозглашением Донецкой и Луган-
ской Народных Республик. Украина потеряла 
одну из знаковых частей своей территории и 
веру оставшейся части в надёжность самой 
власти. П.А. Порошенко, избиравшемуся без 
участия в голосовании Юго-Востока и Кры-
ма, нужно было строить свою предвыборную 
кампанию на идее быстрого разрешения 
конфликта между частями Украины. После 
победы перед ним встала дилемма выбора 
политического курса: либо федерализация 
Украины с поддержкой языковой, культур-
ной и экономической самостоятельности ре-
гионов, либо националистическая модель 
унитарности с подавлением инакомыслия. 
Он не мог принять ни первую, поскольку ос-
тановить начавшийся гражданский конфликт 
он был не в силах, ни вторую, так как не хо-
тел лишиться поддержки политических сил, 
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которые помогли ему прийти к власти. Он 
остановился поэтому на третьей: удержать 
власть любой ценой и увеличить возможно-
сти собственного бизнеса.  

Отсюда и двойственность, а в некоторых 
случаях тройственность и даже многовек-
торность его законодательных инициатив, 
поступков и действий в сфере национально-
языковой политики.  

1. Сразу же после прихода к власти 
(июнь 2014 г.) он заявил, например, что при-
нятое Верховной Радой решение о лишении 
русского языка статуса регионального было 
ошибкой. Но тут же напрочь забыл об этом. 

Уже в октябре 2014 г. во время рабочей 
поездки во Львов он озвучивает новый курс 
на дерусификацию в рамках обещанной ев-
ропеизации Украины: «Вторым языком, обя-
зательным для изучения в школах и вузах, 
должен быть исключительно английский, а 
уж никак не русский. Свободное владение 
английским должно стать вторым критерием 
после люстрации требований к украинскому 
госслужащему». 

В контексте дерусификации следует рас-
сматривать все ключевые Постановления 
Верховной Рады Украины, инициируемые 
П.А. Порошенко:  

А. «Об осуждении коммунистического и 
национал-социалистического (нацистского) 
тоталитарных режимов в Украине и запрете 
пропаганды их символики»10 (принят 1 сен-
тября 2015 г.);  

Б. «Об Обращении Верховной Рады Ук-
раины к Его Всесвятости Варфоломею, Архи-
епископу Константинополя и Нового Рима, 
Вселенского Патриарха относительно предос-
тавления автокефалии Православной Церкви 
в Украине» (принят 16 июня 2016 г.)11.  

Первое Постановление привело к рас-
колу украинского общества из-за пересмотра 
общей с Россией истории.  

Проведением такой политики занялся 
специально созданный для этого «Украин-
ский институт национальной памяти», кото-
рый искоренял эту самую память. Именно он 
давал оценки правильным или неправильным 
культурно-историческим акциям и переиме-
нованиям неугодных городов, посёлков и 
объектов городской инфраструктуры.  
                                                                 

10 ВВР. 2015. № 26. Ст. 219. 
11 ВВР. 2016. № 27. Ст. 528. 

Наибольший урон он нанёс Донбассу, 
где во всех регионах, в том числе неподкон-
трольных Украине, было переименовано не 
только то, что было связано с коммунистиче-
ской идеологией, но и с фактами российской, 
русской и советской истории.  

Так на карте мира появились объекты с 
двойной и даже тройной номинацией: Крас-
ноармейск, Червоноармійськ и Покровск (в 
честь Украинской Повстанческой армии, ос-
нованной на «Покрова»), Тельманово и Бой-
ково, Красный Партизан и Бетманово, 
Юнокоммунаровск и Бунге, Кировское и Кре-
стовка, Комсомольское и Кальмиусское, 
Тринадцатая Рота и Калинино, Красный 
Лиман и Лиман, ул. Молодогвардейская и ул. 
Героев Украины (г. Славянск), ул. Лазо и ул. 
Героев Небесной Сотни (г. Краматорск) и 
даже первично русские названия Набереж-
ные Челны, Николаев и Красная площадь, 
«переделанные» в Набережні Човни, 
Миколаїв и Червона площа. Это раздувало 
пламя украинско-русских конфликтов, кото-
рые становились тем сильнее, чем дальше 
удалялся социум от исторических корней: 
«Iсторія не може бути доброю чи поганою, 
великою або малою – вона не підлягає пере-
гляду і прогнозуванню минулого. Вона або є, 
або її нема. Інтерпретація історичних подій з 
певних політичних, партійних або класових 
позицій майже завжди призводить до трагедії 
втрати зв’язку поколінь» [8, с. 9]. 

Второе постановление, предписываю-
щее создание Украинской автокефальной 
православной церкви и обязывающее Укра-
инскую православную церковь Московского 
патриархата изменить название на Русскую 
православную церковь, привело к духовному 
расколу православия. 

Тем не менее, пятого сентября 2017 г. 
все эти концепции пришлось объединить в 
подписанном П.А. Порошенко Законе «Об 
образовании»12, фактически запрещающем 
обучение в государственных учебных заве-
дениях на любом другом языке, кроме укра-
инского. Лицам, принадлежащим к нацио-
нальным меньшинствам, была предусмотре-
на возможность получения знаний на их 
родном языке только на уровне дошкольного 
и начального образования и только в отдель-

                                                                 
12 ВВР. 2017. № 38-39. Ст. 380. 
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ных классах (группах) коммунальных обра-
зовательных учреждений.  

Хотя правовая некомпетентность подоб-
ных законов и действий была очевидной, 
кампания должна была завершиться до  
1 сентября 2020 г. И она завершилась, не-
смотря на то, что закон противоречил ч. 3  
ст. 10 Конституции Украины, где указано, 
что украинское государство способствует 
развитию как русского, так и языков других 
национальных меньшинств, Декларации прав 
национальностей Украины и Закону «О ра-
тификации Европейской хартии региональ-
ных языков или языков меньшинств» 2003 г.  

На этом противоречивая суть языкового 
законотворчества П.А. Порошенко не изме-
нилась. Она только набирала обороты. 

25 апреля 2019 г. Верховная Рада Украи-
ны приняла Закон «Об обеспечении функ-
ционирования украинского языка как госу-
дарственного»13. В нём были сформулирова-
ны нормы фукционирования украинского 
языка в телеэфире и образовательных учреж-
дениях: все школы, в том числе с русским и 
другими языками обучения, с 1 сентября 
2020 г. должны быть преобразованы в укра-
инские. Для контроля за выполнением этого 
закона была введена должность уполномо-
ченного по языку, который обязан следить за 
тем, чтобы украинский язык не подвергался 
дискриминации. 

2. Дерусификация коснулась далее 
культурной политики. Шестого июля 2016 г. 
П.А. Порошенко подписал Закон «О внесе-
нии изменений в некоторые законы Украины 
относительно процента музыкальных произ-
ведений, исполняемых на государственном 
языке в программах телерадиоорганиза-
ций»14. Он устанавливал языковые квоты для 
радиовещания и требовал, чтобы в течение 
трёх лет довести процент исполняемых песен 
на украинском языке до тридцати пяти от 
всего среднесуточного объёма вещания, а 
процент информационных программ – до 
шестидесяти.  

Позже, а именно 7 июня 2017 г., был 
подписан Закон «О языковых квотах на теле-
видении»15 (не менее 75 % передач и филь-
мов на украинском языке для общенацио-
                                                                 

13 ВВР. 2019. № 21. Ст. 81. 
14 ВВР. 2016. № 31. Ст. 547. 
15 ВВР. 2017. № 26. Ст. 298. 

нальных и региональных компаний и 60 % 
для местных телерадиокомпаний). 

На закате своего президентства П.А. По-
рошенко, решивший участвовать в выборах 
на второй срок, уже чётко и осознанно пони-
мал суть своих политических приоритетов. 
Выступая в марте 2019 г. на мероприятии, 
посвящённом 205-летию со дня рождения 
Т.Г. Шевченко, он заявил, что Украина за 
годы его правления наконец освободилась от 
«культурной оккупации» Россией.  

И он «доказал» это, подписав за 5 дней до 
инаугурации В.А. Зеленского 15 мая 2019 г. 
Закон о государственном языке, который по 
сути запрещал использование русского языка 
в любой сфере профессиональной деятельно-
сти и официального общения: по закону рус-
ский язык окончательно утратил статус язы-
ка межнационального общения, статус ре-
гионального и официального. При этом ук-
раинский язык стал обязательным для всех 
без исключения государственных служащих 
(это требование подчёркнуто и в Законе «О 
государственной службе»).  

Владение украинским языком становит-
ся, кроме этого, обязанностью каждого граж-
данина Украины, в том числе и для лиц, же-
лающих получить украинское гражданство. 

Все украинские газеты должны с момен-
та принятия закона выходить на украинском 
языке, за исключением выходящих на анг-
лийском и других языках ЕС, а также на 
крымскотатарском языке. Заигрывание в 
Законе о государственном языке с «патрио-
тически настроенными» националистами, с 
которыми он надеялся выиграть новые выбо-
ры, ни к чему не привело. Двойственность 
политической позиции завершилась воинст-
вующей русофобией, которую избиратели не 
приняли и не простили, но которую молча-
ливо поддержал В.А. Зеленский, не изменив 
ни одной строчки в законах, касающихся ос-
нов национально-языковой политики.  

 
ВЫВОДЫ 

 
Анализ принципов формирования укра-

инской законодательной базы в сфере нацио-
нально-языковой политики доказывает, что 
ни официальные документы, ни практика 
борьбы государственных и партийных орга-
низаций «за языковые права большинства и 
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меньшинства», ни субъективные трактовки 
языков, игнорирующих их социальный ста-
тус и предназначение, не выдерживают кри-
тики. Они лишь катализируют внутренние и 
межгосударственные конфликты. На повест-
ку дня со всей очевидностью встаёт вопрос о 
научных подходах к основам национально-
языковой политики. 

1. Язык – социальное явление. Это объ-
ективная реальность, которая не зависит от 
воли отдельного человека. Статус языков 
поэтому не решается голосованием или ре-
ферендумами, иначе при каждом изменении 
политической власти нужно менять и отно-
шение к языкам. Он устанавливается опреде-
лением реальной языковой ситуации в госу-
дарстве, регионе или территориальной об-
щине. 

2. Каждый язык как высшее достижение 
человеческой цивилизации уникален и непо-
вторим. Любой язык, удовлетворяющий по-
требности определённого языкового коллек-
тива, «велик и могуч». Он не может квали-
фицироваться как развитый или неразвитый, 
титульный или не титульный, коренной или 
не коренной, а тем более по принципу боль-
шинства – меньшинства. 

3. Неадекватное восприятие языков пе-
реворачивает методику их изучения с ног на 
голову, искажает как русское, так и украин-
ское культурное пространство, нанося вред 
не только национальному образованию, но и 
межнациональному и даже межличностному 
диалогу, поражённому коррозией непонима-
ния и конфликтности.  

4. Язык в современном обществе – не 
просто средство общения. Он олицетворяет 
культуру определённой общности, поэтому 
достижение высокой степени продуктивно-
сти в общении без постижения культуры не-
возможно. 

5. Важнейшей основой современной 
цивилизации является национальный язык 
как средство общности нации. Это тип об-
щенационального мышления, проявление 
философии и психологии определённого на-
рода, который может материализовываться в 
разных языковых системах (диалектах, жар-
гонах, региолектах, фольклоре, литератур-
ных языках разных национальностей и т. п.) 
и даже любых проявлениях культуры (в жи-
вописи, музыке, архитектуре, танцах, рели-

гиозных обрядах) как формах передачи вер-
бальными и невербальными способами на-
ционального мыслеобразующего процесса.  

Так, Н.В. Гоголь, В.Г. Короленко,  
М.А. Булгаков – как русские, так и украин-
ские писатели, несмотря на русскоязычность 
их произведений; художники И.К. Айвазов-
ский, армянин по национальности, или грек 
А.И. Куинджи – великие русские художники; 
поэт Расул Гамзатов, писавший на русском 
языке, олицетворяет аварскую литературу; 
Т.Г. Шевченко или Марко Вовчок, в арсенале 
которых большое количество произведений 
на русском языке, представляют украинскую, 
а не русскую литературу; Дженгиз Дагджи, 
родившийся в Крыму, большую часть жизни 
проживший в Лондоне, публиковавший свои 
произведения на турецком языке и говорив-
ший в том числе по-русски, – великий крым-
скотатарский писатель и т. п.  

6. Форма языка проявляется в специфи-
ке фонетической, лексической или грамма-
тической систем, то есть в речи, а духовность 
и культура – в сущности национального ми-
ровосприятия, то есть в национальном языке. 
Поэтов, художников, музыкантов, религиоз-
ных или политических деятелей следует по-
этому оценивать не по принципу, где они 
родились, на каком языке говорят, какой они 
национальности или веры, а по тому, фило-
софию и психологию какого народа они пе-
редают своим творчеством. 

7. Игнорирование социальных основ 
формирования национального языка влечёт 
за собой разрушение нации и государства. 
Оно при этом сопровождается массой поли-
тических деклараций, противоречащих 
смыслу языка как такового, а тем более на-
ционального языка. Их непоследователь-
ность, антинаучность и неопределённость 
влекут за собой непредсказуемость языковой 
политики. Понятия «государственный» и 
«официальный» рассматриваются как сино-
нимы: «государственный – тот, что имеет 
отношение к государству», «официальный – 
тот, что регулируется правительством, то 
есть правительственный, служебный». Что 
касается других политико-языковых понятий 
(«язык национальных меньшинств», «регио-
нальный», «нетерриториальный», «родной»  
и т. п.), то их определяют по количественным 
показателям или титулованности.  
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Русский язык в Украине признаётся то 
языком национальных меньшинств (Консти-
туция Украины, 1996 г.), то официальным 
(постановления регионов Восточной Украи-
ны и Крыма, 2008 г.), то региональным (По-
становление Верховной Рады, 2012 г.), то 
государственным наряду с украинским (Кон-
ституция ДНР, 2014 г.), то государственным 
наряду с крымскотатарским и украинским 
(Конституция Автономной Республики 
Крым, 2014 г.), что провоцирует представи-
телей других национальностей на соответст-
вующие решения, касающиеся статуса их 
языков в границах государства, отдельного 
региона или района. 

Социальная составляющая требует осо-
бого подхода к определению политического 
статуса языков. 

8. Государственный – это язык (или 
языки), который понимает большинство гра-
ждан государства независимо от националь-
ности или территории проживания (напри-
мер, русский и украинский в ДНР или укра-
инский и русский в Украине).  

9. Юридической формой государствен-
ного языка является государственный офи-
циальный язык, который представляет го-
сударство на межнациональном или между-
народном уровнях. Государственных языков 

может быть много, а государственным офи-
циальным должен быть только один (напри-
мер, украинский официальный в Украине и 
русский официальный в России). 

10.  Языки национальностей (но не 
уничижительный термин «языки националь-
ных меньшинств», разделяющий титуль-
ную/нетитульную нации) – это языки ком-
пактного проживания граждан определённой 
национальности на определённой территории 
(например, греческий язык в Донбассе). 

11.  Региональный – это язык, не вхо-
дящий в национально-государственную язы-
ковую общность (национальный язык), на 
котором может общаться население опреде-
лённой территории (как правило, погранич-
ной) независимо от его национальной при-
надлежности (например, венгерский язык в 
Закарпатье или польский язык во Львове). 

12.  Нетерриториальные – это языки 
общения мигрантов и иностранные языки, 
как правило, мировые, не имеющие чётко 
очерченной территории и не входящие в на-
ционально-государственную языковую общ-
ность (национальный язык). 

13.  Родной – это язык, на котором чело-
век мыслит и который при многообразии 
форм является проявлением единого нацио-
нального языка.  
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена природой феномена междометных 
глаголов, составляющего часть грамматической картины мира русского языка. Целью рабо-
ты ставится выявление новаций в области форм, семантики и функционирования междо-
метных глаголов в русскоязычном переводе веб-манхвы “Sweet Home” («Милый дом»). За-
дачи работы включают: обоснование позиции автора относительно частеречного статуса 
междометных глаголов; определение принадлежности производящих для междометных 
глаголов к семантическим полям, подполям, группам; определение субъектных // объектных 
отношений при функционировании форм; выявление формальных новаций у междометных 
глаголов в русскоязычном переводе веб-манхвы. Предметом исследования выступают осо-
бенности форм и функций междометных глаголов в жанре веб-манхвы как разновидности ко-
микса. Использованы структурно-грамматический, функциональный методы, метод семанти-
ческой классификации глагольной лексики. Проанализирована принадлежность употреблений 
междометных глаголов к лексико-семантическим полям и группам глаголов русского языка. 
Выявлено доминирование глаголов поля действия, подполя физического воздействия на объ-
ект, подполя перемещения глаголов в пространстве; лексико-семантических групп глаголов 
перемещения в пространстве, глаголов давления, приведения объекта в состояние непокоя. 
Скорректирована по отношению к жанру манхвы классификация семантических моделей 
производящих глаголов. Выявлены новые для русского языка формы междометных глаголов. 
Выводы: новации в области междометных глаголов обусловлены спецификой жанра веб-
манхвы как разновидности комикса и способствуют расширению представлений о возмож-
ностях морфологии русского языка. Результаты работы могут быть использованы при типо-
логизации частей речи и явлений окказионального формо- и словообразования, при иссле-
довании лексико-семантических группировок глагольной лексики. 
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Abstract. The relevance of the study is due to the nature of interjectional verbs phenomenon, 
which is part of the Russian language grammatical picture of world. The aim of the work is to 
identify innovations in the field of forms, semantics and functioning of interjectional verbs in the 
Russian translation of the web-manhwa “Sweet Home” (“Milyy dom”). The tasks of the work in-
clude: substantiation of the author’s position regarding the part-speech status of interjectional 
verbs; determination of belonging of generators for interjectional verbs to semantic fields, sub-
fields, groups; definition of subject // object relations in the functioning of forms; identification of 
formal innovations in interjectional verbs in the Russian translation of the web-manhwa. The sub-
ject of the study is the features of the forms and functions of interjectional verbs in the web-
manhwa genre as a kind of comic book. Structural-grammatical, functional methods, the method 
of semantic classification of verbal vocabulary are used. The belonging of the use of interjectional 
verbs to the lexical-semantic fields and groups of verbs of Russian language is analyzed. Structur-
al-grammatical, functional methods, semantic classification of verbal vocabulary method are used. 
The belonging of the use of interjectional verbs to the lexical-semantic fields and groups of verbs 
of Russian language is analyzed. The dominance of the verbs of the action field, the subfield of the 
physical impact on the object, the subfield of the movement of verbs in space was revealed; lex-
ico-semantic groups of verbs of movement in space, of verbs of pressure, of bringing an object in-
to a state of restlessness. The classification of semantic models of generating verbs has been cor-
rected in relation to the manhwa genre. New forms of interjectional verbs for the Russian language 
are revealed. Conclusions: innovations in the field of interjectional verbs are due to the specifics of 
the web-manhwa genre as a kind of comic book and contribute to the expansion of ideas about the 
possibilities of the morphology of the Russian language. The results of the work can be used in the 
typology of parts of speech and phenomena of occasional form- and word-formation, in the study 
of lexico-semantic groupings of verbal vocabulary. 
Keywords: interjectional verbs, lexico-semantic groups of verbs, novation, web-manhwa 
For citation: Belyaeva M.Y. Mezhdometnyye glagoly v russkoyazychnom perevode veb-
mankhvy “Sweet Home” («Milyy dom»): grammaticheskiy status i novatsii [Interjectional verbs in 
Russian translation of the web-manhwa “Sweet Home” (“Milyy dom”): grammatical status and in-
novations]. Neofilologiya – Neophilology, 2022, vol. 8, no. 2, pp. 243-253. https://doi.org/ 
10.20310/2587-6953-2022-8-2-243-253 (In Russian, Abstr. in Engl.) 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Интересы исследования обращены к та-

кому грамматическому явлению, как междо-
метные глаголы, образованные посредством 
нулевой аффиксации и служащие для выра-
жения быстрого // внезапного осуществления 

действия. Актуальность изучения междомет-
ных глаголов во многом связана с тем, что 
данный феномен обеспечивает своеобразие 
грамматической картины мира русского язы-
ка [1, с. 320]. 

Несмотря на освещение данного фено-
мена в целом ряде классических трудов  
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А.А. Потебни, А.А. Шахматова, Е.Д. Поли-
ванова, А.А. Реформатского [2, с. 736],  
С.О. Карцевского [3], А.И. Германовича [4] и 
изысканиях последних лет [5–7], проблем-
ным остаётся вопрос о его грамматическом 
статусе. Принципиальное отличие междо-
метных глаголов видят в экстралингвистиче-
ской семантике (обозначения эмоций в лек-
сико-семантическом поле эмотивов [8]); не- 
или понятийном характере отражения дейст-
вительности [9, с. 116-117]; синтаксических 
особенностях (средствах выражения модаль-
ности [10]), стилистических возможностях, 
прагматике [11]. В качестве инструмента ис-
следования привлекается шкала переходно-
сти // синкретичности частей речи В.В. Ба-
байцевой [12].  

Неоднозначность трактовки явления на 
фоне междометий и звукоподражаний под-
чёркивается обилием терминов-синонимов 
(не менее 10 образцов): междометные гла-
голы, глаголы ультрамгновенного типа, 
междометно-глагольные формы1, усечённые 
формы глагола [13] и др. 

В связи с вышесказанным исследованию 
грамматического феномена в речи предшест-
вовало формулирование позиции автора от-
носительно частеречного статуса междомет-
ных глаголов. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА  

И ИСТОЧНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Целью настоящего исследования явля-

лось обнаружение особенностей форм, се-
мантики и функций междометных глаголов в 
русскоязычном переводе веб-манхвы “Sweet 
Home” («Милый дом»), Республика Корея 
(выходит с 2019 г., жанры: боевик, драма, 
психология, сэйнэн, триллер, ужасы)2. При-
мерами собранного языкового материала мо-
гут служить: вырвь – вырывает из рук друго-
го каталку, кать – мяч катится, отходь – че-
ловек отходит от двери, прицель – прицелил-
ся из ружья, стись – стиснул руку и мн. др. В 
                                                                 

1 Мхитарьян Г.С. Глагольно-междометные формы 
как особая форма глагола // Бесплатная интернет-биб-
лиотека. URL: http://www.doc.knigi-x.ru/22raznoe/2527 
41-1-gs-mhitaryan-glagolno-mezhdometnie-formi-kak-oso-
baya-forma-glagola-p (дата обращения: 6.01.2022). 

2 Sweet_home__hwang_youngchan. URL: Manga-
online.biz/sweet_home__hwang_youngchan_.html (ac-
cessed: 12.12.2021). 

переводах текста манхвы было выявлено 155 
образцов междометных глаголов. Кроме то-
го, привлекались примеры из манхвы «Шам-
панское и розы», «Дворянство» (с 2015 г.), 
«Моритат», «Свинарник» (2019 г.), а также 
приквела к «Милому дому» под названием 
«Мальчик с ружьём» (с 2021 г.). Формы, об-
наруженные в тексте перевода, сверялись с 
данными классических словообразователь-
ных и грамматических словарей [14; 15]. 

Задачи работы предусматривали обосно-
вание позиции автора по поводу частеречно-
го статуса междометных глаголов; определе-
ние принадлежности производящих для 
междометных глаголов к семантическим по-
лям, подполям, группам; определение субъ-
ектных // объектных отношений при функ-
ционировании форм; выявление формальных 
новаций у междометных глаголов в русско- 
язычном переводе веб-манхвы. 

Манхва представляет собой одну из 
форм корейской поп-культуры, возникшую 
по образцу американских комиксов [16]. 
Способность междометий и междометных 
глаголов минимизировать цепочки форм, 
снижая роль парадигматики и увеличивая 
роль синтагматики в выражении временных 
значений, активно эксплуатируется в жанре 
комикса [17]. В последнее время помимо 
традиционных форм печатной продукции 
манхва выпускается в формате веб-тунов // 
веб-манхвы [18–20].  

Компонент корейской волны KPOPа 
(халлю), востребованной в современной масс-
культуре, манхва имеет ряд различий со сво-
им предшественником в сценарии, стиле, по-
строении рисунка с его чёрно-белой гаммой. 
Слова вроде «бац», «бабах», «шмяк», «тыц» 
выделяются не так ярко, как в обычных ко-
миксах, но надписи по поводу ударов, взры-
вов часто используются для создания эмо-
ционального впечатления.  

Название веб-манхвы “Sweet Home” не-
сёт на себе оттенок иронии: стены много-
этажного дома, в которых люди пытаются 
спастись от вторжения гигантских монстров-
людоедов, оказываются весьма сомнитель-
ной защитой, отчасти оттого, что в чудовищ 
превращаются сами люди. В центре повест-
вования – противостояние людей монстрам. 
В сопротивлении принимают участие стар-
шеклассник-сирота Чха Хён, девушка-гита-
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рист Юн Джису и ряд других персонажей, 
пытающихся спасти от чудовищ детей и со-
седей. Эмоциональное впечатление от ман-
хвы отражают комментарии пользователей 
Интернета: «Я впервые за эту мангу заплакала 
(да вообще где здесь плакать? Только стра-
шиться)»; «Начала читать её ночью, пришлось 
останавливаться… и дочитывать в более 
светлое время суток»; «Когда я послушала 
этот отрывок со всеми «Тянь, чавк, диндон», 
по спине прям побежали мурашки»3. 

При анализе глаголов (и глагольных 
междометий от них) встаёт проблема типо-
логизации фантастических персонажей, за-
нимающих нишу между живым и неживым.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА  

И ОБСУЖДЕНИЕ 
 
1. Частеречный статус междометных 

глаголов. При обосновании авторской пози-
ции следует определить, принадлежат ли 
проблемные слова к понятийным // непоня-
тийным (а); глаголам // междометиям; к 
грамматическим формам // самостоятельным 
словам. Выбор «непонятийности», то есть 
отнесение к единицам уровня представления, 
автоматически влечёт за собой признание 
междометной природы слов типа дёрг, скрип, 
швырь. За признанием понятийности данной 
лексики следует поиск заключённого в ней 
понятия, каковым оказывается исключитель-
но действие (в широком понимании терми-
на), лексическое значение которого передано 
дериватам через производящие: тыркать > 
тырк, шваркнуть > шварк и проч. В качест-
ве производящих словообразовательные сло-
вари современного русского языка указывают 
не междометия, а глаголы, напр.: брякать > 
бряк, капать > кап и др. Остаётся решить, 
получили ли мы формально-грамматическое 
образование или новое лексическое слово. 
Изменения лексического значения не про-
изошло: внезапность и быстрота осуществ-
ления действия и связанные с этим эмоции 
уже нашли воплощение в производящих гла-
голах, большинство которых принадлежит к 
разговорной речи. Следовательно, с учётом 
сохранения «вещественного» значения, мы 
                                                                 

3 Милый дом за 6 минут. URL: https://www. you-
tube.com/watch?v=JXN-F3SwqlU (дата обращения: 
12.12.2021). 

имеем грамматические формы с дефектной 
парадигмой, чья «высокая глагольность» 
(способность выражать значения реального и 
нереального наклонений глагола, а в контек-
сте – и времени) не подлежит сомнению.  

Ответ на вопрос о природе междометных 
глаголов можно связать с синкретичностью 
нулевого аффикса, выполняющего как фор-
мо-, так и словообразовательную функции. В 
этом случае в отношении языка налицо ре-
зультат формословообразования, проясняю-
щийся в условиях контекста до одной из 
ипостасей. Регулярность обращения к нуле-
вой аффиксации для создания междометных 
глаголов свидетельствует, на наш взгляд, о 
принадлежности междометных глаголов к 
неспрягаемым грамматическим формам. 

2. Функционирование междометных 
глаголов в веб-манхве: субъекты и объек-
ты. Известно деление глаголов на одушев-
лённо- или неодушевлённо-маркированные, 
значение которых может показывать место 
связанных с ними существительных в поле 
одушевлённости; таковы глаголы мышления, 
эмоций, речевой деятельности [21, с. 91-92]. 
Человекообразные монстры в тексте манхвы 
обладают всеми перечисленными признака-
ми. Они способны передвигаться (ковыль-
ковыль, топ-топ, шлёп), наблюдать за людь-
ми (верть, взырь, глядь, зырь); испытывать 
чувства (боль-боль, гневь-гневь); обладают 
речью (А… А… Еда; Протеин; Иди сюда, моя 
прелесть). 

Согласно принципам выделения семан-
тических моделей глаголов с учётом деления 
субъектов на «живое // неживое», действия 
монстров должны квалифицироваться как со-
вмещенные, исходя же из текста – как образ-
ные (диктуемые законами жанра) [22, с. 11]. 
В связи со спецификой веб-туна мы допол-
нили группы живых (человек, животные) и 
неживых (явления, предметы) субъектов // 
объектов манхвы отдельной категорией – 
«монстры».  

Значимость для манхвы выделения субъ-
ектов-монстров подтверждает квантитатив-
ный анализ. Количество образцов составляет 
34,8 % от общего количества единиц, напри-
мер: барахт, боль-боль, верть, вздыбь, взмах, 
взырь, вихль, впивь, врезь, вспух, глядь, 
глыть, глоть, гневь-гневь, грозь, громых, 
грох, грызь, давь, дёрг, дрожь, зырь, извивь-
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извивь, издох-издох, набух, наклонь, напряг-
напряг, ковыль-ковыль, обвивь-обвивь, ощуп, 
прыг, пузырь-пузырь, разбух, раздавь, раз-
дувь, размах, растяг, сдавь, скомк, сморщь, 
сось-сось, тащ-тащ, топ-топ, тресь, 
уверть, уклонь, хвать, хлесь, чавк-чавк, 
шарь, шать, швырь, шлёп, щуп-щуп. 

Монстры способны увеличиваться в раз-
мерах, дотягиваясь до верхних этажей дома 
(набух, разбух, раздувь, растяг); отращивать 
щупальца необычайной длины, обвивающие-
ся вокруг противников и жертв (извивь-
извивь, обвивь-обвивь); высасывать, грызть, 
давить, топтать свои жертвы (грызь, давь, 
сдавь, сось-сось, тресь).  

Объекты неживой природы представлены 
5,4 %. Среди них: блесть – заблестели глаза у 
мальчика; блеснул нож; вспых – что-то 
вспыхнуло; кап – идёт кровь из носа, кап-кап – 
вода капает из крана, кать-кать – катится 
тележка, лязь – лязгнула металлическая дверь, 
полых-полых – полыхнуло огнём при взрыве, 
появь – появилось изображение на экране.  

Базовая модель «Человек как субъект 
действия, состояния» реализована в 77,6 % от 
общего количества единиц, обозначающих:  

− состояния человека: гневь-гневь – 
гневается, дрожь – дрожит, жмур – жмурит-
ся, лыбь – персонаж довольно улыбается 
(«лыбится»), мах-мах – учитель подзывает 
монстра, пот-пот – потеет от страха, трясь – 
трясётся от страха, хмурь – хмурится;  

− звуки человека: сопь-сопь (дети спят); 
− характер движения: клонь – покло-

нился, ковыль-ковыль – ковыляет, крадь – 
крадётся, отступь – отступает, тихо пятится; 
приcядь – присел, тащ-тащ – товарищ та-
щит другого, спасая; увёрт – увёртывается от 
щупалец чудовища, уклонь – персонаж укло-
нился от удара; в том числе боевые действия: 
брось – бросил бутыль в чудовище, втык – 
воткнул лезвие, пинь – пнул тушу, плясь – 
плеснул кислотой, поднимь – поднял щит, 
резь – разрезал тушу катаной, рыск-рыск – 
рыщет в шкафу, уклонь – уклонился от удара, 
швырь – швырнул бутылку и др. 

Ряд действий // состояний синкретичен, 
относится как к людям, так и к монстрам. К 
таким производящим глаголам относятся сле-
дующие с корнями: взмах, верть, глядь, хвать; 
в том числе с редупликацией корней: дрожь, 
тащь, топ, уклонь, шарь, шать, швырь.  

Рассмотрим позиции производящих гла-
голов в семантической классификации гла-
гольной лексики. 

3. Семантическая классификация 
производящих глаголов. Производящие для 
междометных глаголов из текста веб-манхвы 
были распределены по лексико-семанти-
ческим полям, подполям и группам (далее – 
ЛСГ) на основании семантической общности 
категориально-лексического и дифференци-
ального характера, в соответствии с класси-
фикацией составителей словаря «Лексико-
семантические группы русских глаголов», 
задуманного еще Э.В. Кузнецовой [23].  

1 ПОЛЕ ДЕЙСТВИЯ 
1 ПОДПОЛЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ  
ЛСГ глаголов перемещения в простран-

стве:  
Глаголы субъектного перемещения: ба-

рахтаться, ковылять, красться, лететь, 
ползти, ринуться, рыскать, скользить, уро-
нить, хромать; 

Глаголы объектного и субъектного пе-
ремещения: бросать, елозить, катиться, 
двигать, двинуть, отходить, ронять, та-
щить, тянуть, рухнуть, стрелять; 

ЛСГ глаголов вертикального перемеще-
ния: вскочить, замахнуться/замахиваться, 
капать, падать, поднять руку, подпрыгнуть, 
ставить, увязнуть; 

ЛСГ глаголов вертикального перемеще-
ния, ориентированного относительно исход-
ного пункта: отступить, раздвинуться, раз-
лететься (о камнях), расступиться; 

2 ПОДПОЛЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА  
ЛСГ глаголов помещения объекта: об-

вить/обвивать; 
ЛСГ глаголов поглощения объекта: всо-

сать/всасывать, втягивать/втянуть, отсо-
сать/отсасывать; 

ЛСГ глаголов проникновения субъекта 
куда-либо, во что-либо: ворваться, во-
ткнуться/втыкаться, впиваться (во врага), 
врезаться, втыкать, тыкать; 

ЛСГ глаголов покрытия одного объекта 
другим: обвиться/обвиваться, оплести/опле-
тать; 

ЛСГ глаголов скрытия: пихать; 
ЛСГ глаголов удаления объекта: сте-

реть; 
3 ПОДПОЛЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗ-

ДЕЙСТВИЯ НА ОБЪЕКТ  
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ЛСГ глаголов нанесения удара: вмазать, 
пинать, размазать, толкнуть, треснуть, 
ударить, хлестать, шлёпать; 

ЛСГ глаголов давления: давить, разда-
вить, жать/сжимать, стиснуть, тереть, 
щипать; 

ЛСГ глаголов приведения объекта в со-
стояние непокоя: вертеть, взмахнуть, дви-
гать, дёргать, ерошить, кивать, колыхать, 
крутить, махать, наклониться, откинуться, 
покачиваться, размахнуться/размахиваться, 
рвануть; 

ЛСГ глаголов прикосновения: обни-
мать/обнять, спотыкаться, трогать, чир-
кать/чиркнуть, щупать; 

ЛСГ глаголов изменения положения: 
клониться, наклониться, уклониться, ша-
таться; 

ЛСГ глаголов повреждения объекта: 
скомкать, топтать; 

ЛСГ глаголов отрицательного воздейст-
вия на объект: жечь, кусать, полыхать, 
пронзить, пылать; 

ЛСГ глаголов разделения: грызть, 
драть, проломить, резать; 

4 ПОДПОЛЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ЛСГ глаголов восприятия: взглянуть, 
воззриться, глядеть, оглянуться/огляды-
ваться, ощупать/ощупывать; 

5 ПОДПОЛЕ РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ  

ЛСГ глаголов произнесения: лепетать, 
молчать; 

ЛСГ глаголов речевого воздействия: гро-
зить; 

ЛСГ глаголов речевого выражения эмо-
ций: ахнуть/ахать; 

6 ПОДПОЛЕ ЗВУЧАНИЯ 
ЛСГ глаголов звучания, издаваемого жи-

выми существами: пыхтеть, свистеть, со-
петь, ухнуть/ухать, фыркать, храпеть, чав-
кать, щелкать; 

ЛСГ глаголов звучания, издаваемого не-
одушевленными предметами: булькать, бух-
нуть, громыхать, грохать монстр, дребез-
жать, лязгать, плескать, хлюпать, хру-
стеть, цокать, шуршать; 

7 ПОДПОЛЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ДЕЙСТВИЯ  

ЛСГ глаголов физиологического состоя-
ния: оцепенеть; 

ЛСГ глаголов дыхания: всхлипывать; 
ЛСГ глаголов проявления разнообразных 

физиологических действий: глотать, дрых-
нуть, моргать, описаться, плевать // плю-
нуть, потеть; 

8 ПОДПОЛЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ  

ЛСГ глаголов изменения функциональ-
ного состояния: заслонить, заткнуть, рас-
пахнуть, отпустить, пустить; 

9 ПОДПОЛЕ СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 

ЛСГ глаголов по достижению цели: при-
целиться. 

2 ПОЛЕ СОСТОЯНИЕ  
ПОДПОЛЕ БЫТИЯ 
ЛСГ глаголов начала бытия, восприни-

маемого органами чувств: появиться, пузы-
риться; 

ЛСГ глаголов прекращения действия, 
бытия, состояния: остановиться/останавли-
ваться, издохнуть; 

ПОДПОЛЕ КАЧЕСТВЕННОЕ СО-
СТОЯНИЕ  

ЛСГ глаголов становления признака: 
краснеть; 

ЛСГ глаголов проявления качества, вос-
принимаемого органами чувств: блестеть, 
вонять; 

ЛСГ глаголов изменения количественно-
го признака: набухнуть, разбухнуть, раздуть-
ся/раздуваться, растягиваться, сморщиться; 

ЛСГ глаголов утраты качества: переко-
сить (о лице); 

ПОДПОЛЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СО-
СТОЯНИЕ  

ЛСГ глаголов проявления эмоциональ-
ного состояния: взорваться (о человеке), ис-
пугаться, улыбаться/улыбнуться, хмуриться;  

3 ПОЛЕ ОТНОШЕНИЯ  
ПОДПОЛЕ ВЛАДЕНИЯ 
ЛСГ глаголов отчуждения: вырвать  

(катану); 
ПОДПОЛЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТ-

НОШЕНИЯ 
обнять/обнимать (брат сестру). 
Проанализировав принадлежность 155 

образцов междометных глаголов, обнару-
женных в переводах текста манхвы “Sweet 
Home” («Милый дом»), к лексико-семанти-
ческим полям и ЛСГ русского языка, мы вы-
явили следующее.  
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Поле действия представлено 136 ед. 
(87,7 % от общего количества образцов, что в 
7,4 раза превышает количество поля состоя-
ния – 17 ед. (11,0 %) и в 67 раз – поле отно-
шения – 2 ед. (1,3) %.  

Среди подполей бóльшим количеством 
образцов обладают:  

− подполе физического воздействия на 
объект (35,3 % от количества ед. в поле дей-
ствия);  

− подполе перемещения глаголов в 
пространстве (23,5 %); 

−  подполе звучания (13,9 %). 
На долю трёх данных подполей прихо-

дится 72,7 % от количества образцов междо-
метных глаголов в поле действия. 

Значительны с точки зрения объема ЛСГ 
глаголов: 

− объектного и субъектного перемеще-
ния в пространстве (15,7 % от количества ед. 
в поле); 

− приведения объекта в состояние не-
покоя (10,3 % от количества ед. в поле дей-
ствия); 

− звучания, издаваемого неодушевлён-
ными предметами (8,1 %). 

4. Формы междометных глаголов в 
веб-манхве: традиции и новации. Для 
мощных действий и продолжительных со-
стояний монстров используются 15 образцов 
редупликативных слов с повтором корней: 
боль, врезь, гневь, извивь, издох, напряг, ко-
выль, обвивь, пузырь, сморщь, сось, отсось, 
тащ, топ, щуп. К словам, характеризующим 
явления, неодушевлённые предметы, отно-
сятся 4 образца с повтором корней: блесть, 
полых, кап, кать. Для обозначения действий, 
состояний человека использованы 14 ед. с 
редукцией: дрожь, мах, пих, пот, рыск, сопь, 
ставь, тащ, тёр, толк, топ, чавк, шарь, щуп. 

Отступлением от правил отечественной 
орфографии является употребление раздель-
ных написаний вместо нормативных дефис-
ных при повторах корней: дрожь дрожь, 
отступ отступ и др. Интенсивные или про-
должительные действия отмечены троекрат-
ными и более повторами корней: тык3 (на-
бирает номер в телефоне), хрусь3 (хрустят 
кости), топ5 (персонаж уходит из коридора), 
извивь7 (щупальца захватывают тела жертв).  

К языковым междометным глаголам мы 
относим те, что вошли в «Грамматический 

словарь» А.А. Зализняка, куда включены 3 
междометия или междометия-предикатива с 
финалью -г (дрыг, прыг, шмыг), 13 – -к (кряк, 
бряк, звяк, стук, тырк, кувырк, шарк, шварк 
и др.), 11 – -х (бах, бултых, плюх, тарарах, 
шарах и т. п.), итого 27 ед. Традиционное 
скрип, занимающее 2-е место по частотности 
употребления в Национальном корпусе рус-
ского языка (1255 употреблений), в манхве 
не употребляется, трансформируясь в меж-
дометие скриии. 

Наибольшее количество языковых форм 
обнаруживается в трёх ЛСГ: 

ЛСГ глаголов звучания, издаваемого жи-
выми существами – 6 из 8: 

пыхтеть, ухнуть/ухать, фыркать, чав-
кать, щелкать; 

ЛСГ глаголов звучания, издаваемого не-
одушевлёнными предметами – 6 из 11: 

булькать, бухнуть, грохать, хлюпать, 
хрустеть, цокать; 

ЛСГ глаголов приведения объекта в со-
стояние непокоя – 5 из 14: 

вертеть, дёргать, колыхать, крутить, 
махать. 

Большинство междометных глаголов, 
употреблённых в переводе веб-манхвы на 
русский язык (72,9 % от общего количества 
образцов), принадлежит к окказиональным. 
Все из них относятся к полю действия. Окка-
зиональность их проявляется в следующем. 
Усечённые формы образуются от: 

1) бесприставочных базовых глаголов 
движения, принципиально не способных пе-
редать значение однократности, внезапности: 
леть, падь, ползь;  

2) глаголов отношения: обнимь; 
3) от глаголов состояния: блестеть, во-

нять, испугаться, краснеть, остановиться, 
оцепенеть, появиться, разбухнуть, хмурить-
ся и др.; 

4) глаголов с -ну, служащих для выра-
жения внезапного, быстрого осуществления 
действия: ахнуть, вздохнуть, двинуть, за-
ткнуть, подпрыгнуть, рухнуть, стиснуть, 
увязнуть и др. 

В результате у производящих глаголов 
парадигмы пополняются (а) или достраива-
ются до избыточных (б). Новообразования 
выступают в качестве грамматических омо-
нимов к именам существительным: боль, 
взмах, вонь, дрожь, испуг, напряг, отступ, 
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пот, пузырь, резь (а); глаголам в форме им-
ператива; ставь, шарь (б); в форме прошед-
шего времени: издох, тёр (в).  

Судя по комментариям, зрители воспри-
нимают ряд форм как необычные формы 
звукоподражаний: «Я, конечно, понимаю, 
что гневь-гневь ничего не затмит, но… крадь, 
глядь… (Чайный фонтан); Приcядь, это слово 
готово посоревноваться с гневь-гневь (Fru Fru 
Fru); Приcядь, гневь-гневь, сопь-сопь, извивь-
извивь… Коротко о фантастической озвучке 
звуков в моей голове [maskerel]. 

Будучи нестандартными с позиций рус-
ского языка, некоторые междометные глаго-
лы привычны для веб-туна. Перевод манхвы 
осуществлял “Rikudo-sennin clan”. В перево-
дах других произведений той же командой 
имеются аналогичные формы: дрожь – дро-
жит рука («Дворянство»); глядь – служанка 
обернулась (глянула), жамк – сжимает ку-
лак, рывк – рванул руку («Моритат»). Ко-
манда переводчиков текста манхвы «Шам-
панское и розы» употребляет формы: лыбь – 
улыбается (переводчики: “Mystery of love”); 
затяг, клонь, плыв (переводчики: «Сычик 
против котов»); аналогично: глядь – смотрит; 
мырг – моргает (переводчик Dream Fireworks 
в веб-манхве «Дарую тебе свою кровь»). 

 
ВЫВОДЫ 

 
Лексическая семантика междометных 

глаголов (в статусе форм глагола) в целом 
обусловлена спецификой жанра веб-манхвы 
как разновидности комикса с его «высокой 
глагольностью» – быстрой сменой физиче-
ских действий, движений, эмоциональных 
состояний.  

В русскоязычных переводах текста ман-
хвы “Sweet Home” («Милый дом») произво-
дящие для междометных форм глаголов в 
поле действия насчитывают 87,7 % от обще-
го количества образцов, намного опережая в 
квантитативном отношении поля состояния и 
отношения. Наибольшее количество образ-
цов относится к подполям физического воз-
действия на объект (35,3 % от количества ед. 
в поле действия), перемещения глаголов в 
пространстве (23,5 %), звучания (13,9 %). 
Значительны с точки зрения объема ЛСГ гла-
голов объектного и субъектного перемеще-
ния в пространстве (15,7 % от количества ед. 
в поле); приведения объекта в состояние не-
покоя (10,3 %); звучания, издаваемого не-
одушевленными предметами (8,1 %). 

Для русского языка большинство меж-
дометных глаголов, употреблённых в пере-
воде веб-манхвы, принадлежит к окказио-
нальным, демонстрирующим разрыв между 
лексическим значением и грамматической 
формой (72,9 % от общего количества образ-
цов). Все новации относятся к полю дейст-
вия. За счёт новообразований парадигмы гла-
голов пополняются или достраиваются до 
избыточных.  

Таким образом, новации в области меж-
дометных глаголов, отмеченные в переводах 
веб-манхвы “Sweet Home” («Милый дом»), 
способствуют расширению представлений о 
возможностях морфологии русского языка. 

Перспективами исследования может 
стать выявление соотношения в переводах 
манхвы междометий и междометных глаго-
лов, а также изучение междометных глаголов 
в отечественных комиксах в связи со станов-
лением жанра на русской почве [24]. 
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Аннотация. Актуальность настоящего исследования заключается в том, что словообразова-
тельный потенциал языковых единиц не раз становился предметом лингвистического ис-
следования. В то же время вопрос о словообразовательном потенциале английских заимст-
вованных слов в политической лексике современного русского языка остаётся недостаточно 
изученным. Цель настоящей статьи состоит в описании словообразовательного потенциала 
англицизмов в политической лексике современного русского языка. При исследовании в 
основном используются описательный метод и словообразовательный анализ. Материалом 
настоящего исследования послужили 302 корневых англицизма и их производные, которые 
были отобраны методом сплошной выборки из ряда словарей иностранных слов, например, 
«Словаря англицизмов русского языка» (под ред. А.И. Дьякова), «Словаря новейших ино-
странных слов (конец XX – начало XXI в.)» и др. В результате исследования выявлены ос-
новные лингвистические и экстралингвистические факторы, которые оказывают большое 
влияние на словообразовательный потенциал англицизмов политической тематики. Кроме 
того, выделяются основные типы «политических» англицизмов, которые обладают высоким 
или низким словообразовательным потенциалом. Результаты настоящего исследования мо-
гут быть полезны при изучении проблемы словообразовательного потенциала англицизмов 
в политической сфере. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
В русской политической лексике издавна 

была масса заимствованных слов. Особенно 
на рубеже XX–XXI веков наблюдается ин-
тенсивный процесс проникновения иноязыч-
ной лексики, в том числе и английских лек-
сических единиц, в состав политической лек-
сики современного русского языка. В на-
стоящей работе под политической лексикой 
понимаются «лексические единицы, в семан-
тической структуре которых присутствуют 
семы «политический» (имеющий отношение 
к политике/связанный с политикой, и их ва-
рианты), представленные как в виде экспли-

цитных, так и имплицитных компонентов 
семантики лексики» [1, с. 4]. 

Англицизмы, попадая в политическую 
лексику русского языка, проходят адаптацию 
на всех уровнях. Показателем высокой сте-
пени адаптированности английских заимст-
вованных слов в политической лексике к 
русской языковой системе является реализа-
ция их словообразовательного потенциала.  

В настоящее время имеется большое 
число работ, посвящённых описанию слово-
образовательного потенциала единиц языка, 
в частности, слов определённой лексико-се-
мантической группы (см.: работы С.В. Артю-
ховой, О.Н. Кравченко, А.К. Гацайниевой), 
конкретных морфем (см.: работы Б.А. Мусу-
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кова, С.Н. Маскаевой и Л.И. Макушкиной), 
устойчивых словосочетаний и фразеологиз-
мов (см.: работа Н.К. Ерёминой). В фокусе 
настоящего исследования находится слово-
образовательный потенциал англицизмов в 
политической лексике. Для описания их сло-
вообразовательного потенциала в первую 
очередь необходимо рассмотреть термин 
«словообразовательный потенциал слова».  

По мнению А.И. Дьякова, словообразо-
вательный потенциал слова является «спо-
собностью создавать новые слова по сущест-
вующим в языке словообразовательным мо-
делям... Это не реальное, не реализованное 
свойство (способность) слова, которое при 
соответствующих обстоятельствах может 
быть реализовано» [2, с. 252]. Он отличается 
от словообразовательной активности, кото-
рая представляет собой «реальный, сущест-
вующий языковой факт» [2, с. 252]. Иначе 
говоря, словообразовательная активность – 
это реализованный словообразовательный 
потенциал слова.  

Н.В. Волкова предлагает подобное по-
нимание словообразовательного потенциала 
слова. Под ним подразумевается «способ-
ность выступать в качестве производящей 
базы... Это абстрактная категория, которая 
реализуется или не реализуется в понятиях 
активности и пассивности, продуктивности и 
непродуктивности» [3, с. 85].  

В исследовании Я.В. Свечкарёвой про-
слеживается другое понимание словообразо-
вательного потенциала слова. Исследователь 
под ним понимает «реальную и потенциаль-
ную способности слова к порождению новых 
единиц» [4, с. 15].  

Кроме того, Д.В. Тимошина рассматри-
вает словообразовательный потенциал слова 
как «реализованные в языке на определённом 
синхронном срезе возможности» [5, с. 145].  

Из вышесказанного следует, что сущест-
вует неоднозначное понимание термина 
«словообразовательный потенциал слова». 
Он квалифицируется как способность слова 
образовывать новые лексические единицы, 
которая является 1) нереальной, нереализо-
ванной [2; 3]; 2) реальной и потенциальной 
[4]; 3) реализованной на определённом син-
хронном срезе [5]. В настоящей работе мы 
придерживаемся первого мнения и определя-
ем словообразовательный потенциал англи-

цизмов в политической лексике как их воз-
можную способность к образованию новых 
слов на русской языковой почве, которая 
может быть реализована в определённом 
промежутке времени.  

 
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  

ПОТЕНЦИАЛ АНГЛИЦИЗМОВ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ 

 
Словообразовательный потенциал анг-

лицизмов в политической лексике определя-
ется рядом факторов, которые в основном 
могут быть разделены на две группы: лин-
гвистические и экстралингвистические фак-
торы. В группу лингвистических факторов, 
во-первых, входит фактор семантики произ-
водящего англицизма. Как Е.А. Земская от-
мечает, «словообразовательный потенциал 
всех частей речи определяется семантикой 
производящего, составом его семантических 
компонентов...» [6, с. 351]. Например, если 
производящая основа существительного со-
держит сему «политическое действие», то 
при помощи аффиксов от него возможно об-
разовать производное прилагательное, обо-
значающее признак другого предмета или 
действия через отношение к данному дейст-
вию: бойкот – бойкотный, митинг – митин-
говый, импичмент – импичментный, локаут – 
локаутный, брифинг – брифинговый и т. д. 
Вместе с тем следует ожидать образования 
от данных слов глаголов со значением «осу-
ществлять/осуществить определённое поли-
тическое действие»: бойкот – бойкотиро-
вать, митинг – митинговать, импичмент – 
импичментовать, локаут – локаутировать, 
брифинг – брифинговать и т. д. Словообра-
зовательный потенциал англицизмов, описы-
вающих реалии политической сферы в анг-
лоязычных странах, как правило, ограничи-
вается созданием относительных прилага-
тельных: уотергейт – уотергейтский, файл-
гейт – файлгейтский, ирангейт – ирангейт-
ский, Капитолий – капитолийский, фений – 
фенийский и др. От англицизма, в семантиче-
ской структуре которого присутствует сема 
«признак», возможны существительное, на-
зывающее отвлечённый признак: неоконсер-
вативный – неоконсервативность, и наречие 
со значением «признак другого признака»: 
неоконсервативный – неоконсервативно. 
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Во-вторых, на их словообразовательный 
потенциал оказывают влияние типичные 
лексико-синтаксические связи производящих 
англицизмов. Например, для слова пиар ха-
рактерна связь с предикатом заниматься и 
возможно появление производного слова: 
пиарщик – кто (занимается) пиаром. Анало-
гично образуются следующие потенциаль-
ные производные: импичментник – кто осу-
ществляет импичмент, праймеризник – кто 
участвует в праймериз, митинговщик – кто 
участвует в митингах и др. 

В-третьих, словообразовательный по-
тенциал англицизмов в политической лекси-
ке зависит от их степени грамматической 
освоенности. Всем известно, что неизменяе-
мые заимствованные слова редко участвуют 
в словообразовательном процессе русского 
языка: антифа (англ. antifascist), гоу-слоу 
(англ. go slow), виги (англ. Whig), тори (англ. 
Tory), джинго (англ. jingo) и др. Трудно вы-
двинуть предположение, что англицизмы, 
функционирующие только в форме множест-
венного числа в современной русской речи, 
могут образовать большое число новых слов: 
барнбюрнеры (англ. barnburners), гринбекеры 
(англ. greenbackers), левеллеры (англ. levellers) 
и др. Следует подчеркнуть, что «если ино-
язычное слово адаптируется грамматической 
системой языка, его грамматическая оформ-
ленность, как правило, расширяет возможно-
сти образования производных» [7, с. 12]. 

В-четвёртых, фонетический облик анг-
лицизмов в политической лексике может ог-
раничить их словообразовательный потенци-
ал. С точки зрения А.И. Дьякова, «к словам с 
низким словообразовательным потенциалом 
можно отнести англицизмы, имеющие не-
удобопроизносимый для русского человека 
фонетический облик» [2, с. 253]. Например, 
трудно предсказать порождение новых слов 
от следующих англицизмов: фотифайф 
(англ. forty five), нонпролиферейшн (англ. 
nonproliferation), шатдаун (англ. shutdown)  
и т. д.  

В-пятых, их словообразовательный по-
тенциал в определённой степени обусловлен 
тем, к какой части речи относится англи-
цизм. А.И. Дьяков пишет: «что касается при-
знаковых англоязычных слов (прилагатель-
ных и глаголов), то их использование в каче-
стве исходной базы в русскоязычном слово-

образовании проявляется значительно реже 
по сравнению с именами существительными, 
но точно это установить невозможно, т. к. 
одна и та же лексема в английском языке 
может быть и существительным, и прилага-
тельным, и глаголом» [8, с. 14].  

Кроме того, выделяются следующие 
факторы, влияющие на словообразователь-
ный потенциал англицизмов в политической 
лексике: стилистическая характеристика и 
широта сочетаемости. Как правило, в «поли-
тических» англицизмах более высоким сло-
вообразовательным потенциалом обладают: 

1) нейтральные англицизмы, чем стили-
стически окрашенные англицизмы; 

2) англицизмы, имеющие широкую со-
четаемость, чем англицизмы, имеющие огра-
ниченную сочетаемость. 

К числу экстралингвистических факто-
ров в основном принадлежат фактор частот-
ности употребления англицизма и фактор 
степени актуальности предмета и понятия, 
обозначаемого англицизмом. Широкоупот-
ребительные и более актуальные англицизмы 
в политической лексике, безусловно, обла-
дают большим словообразовательным по-
тенциалом. 

Следует подчеркнуть, что лингвистиче-
ские и экстралингвистические факторы од-
новременно и совместно оказывают влияние 
на словообразовательный потенциал англи-
цизмов политической тематики. Однако не-
языковые факторы иногда оказываются 
сильнее, чем языковые факторы. Например, в 
связи с высокой частотностью употребления 
и степенью актуальности неосвоенные аб-
бревиатуры PR и VIP активно участвуют в 
образовании новых слов в русском языке: 
PR-компания, PR-агентство, PR-служба, 
PR-кадры, VIP-зал, VIP-класс, VIP-персона, 
VIP-вагон и т. д.  

Словообразовательный потенциал анг-
лицизмов в политической лексике является 
разным. Большим словообразовательным 
потенциалом обычно обладают склоняемые 
существительные, оканчивающиеся на со-
гласный. От них можно создать новые дери-
ваты разных частей речи с помощью аффик-
сальных способов. Например, от существи-
тельных с флексией -изм возможно образо-
вать относительные прилагательные с суф-
фиксом -истск: аболиционистский, абсен-
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теистский, берчистский, билатералист-
ский, бикамералистский, джингоистский  
и др. От существительных с окончанием -инг 
возможно образовать относительные прила-
гательные при помощи суффикса -ов: митин-
говый, спиндокторинговый, логроллинговый, 
политконсалтинговый, политмаркетинго-
вый. Кроме того, возможно порождение сле-
дующих потенциальных относительных при-
лагательных от существительных, оканчи-
вающихся на согласный, с помощью суф-
фиксов -ск, -овск, -н: хардлайнерский, фри-
ганский, спичрайтерский, спикерский, сам-
митовский, праймеризный, парламентарный, 
памфлетный, локаутный и т. д. Существи-
тельные, обозначающие должностных лиц 
или специалистов в политической сфере, мо-
гут мотивировать абстрактные существи-
тельные при помощи суффикса -ств(о) со 
значением положения или деятельности ли-
ца, называемого производящим именем су-
ществительным: лидерство, спикерство, 
имиджмейкерство, спичрайтерство, ком-
монерство и др. Изменяемые существитель-
ные, оканчивающиеся на согласный, также 
могут мотивировать глаголы с суффиксами  
-ствова-(ть), -ова-(ть), -ирова-(ть), -и-(ть): 
лидерствовать, спикерствовать, брифинго-
вать, митинговать, импичментовать, бой-
котировать, инаугурировать, локаутиро-
вать, индоктринировать, пиарить, брек-
зить, фриганить и др.  

К англицизмам политической тематики с 
низким словообразовательным потенциалом 
относятся: 

1) частично освоенные существитель-
ные в грамматическом аспекте: баро (от 
англ. borough, нескл.), контрас (от англ. 
contras, нескл.), секьюрити (от англ. security, 
нескл.), электобилити (англ. electobility, 
нескл.), барнбюрнеры (от англ. barnburners, 
функционирующее только в форме мн. ч.)  
и др. Однако существуют исключения. На-
пример, благодаря высокой частотности упот-
ребления и актуальности, от несклоняемого 
существительного лобби возможно образова-
ние следующих производных: лоббизм, лоб-
бист, лоббировать, лобби-бар. Кроме того, 
можно образовать сложное существительное 
путём соединения некоторых несклоняемых 
существительных и других слов: антифа-
движение, секьюрити-агентство, виги-демо-

краты и др. См.: В протестах поучаствова-
ли также представители движения 
Reichsbürger (Граждане Рейха). Им проти-
востояла полиция, а также антифа-
движение, участники которого вышли на 
контрдемонстрацию (Газета.Ru 24.10.2021);  

2) экзотизмы: уайтуотер (англ. 
Whitewater), ирангейт (англ. Irangate), гом-
руль (англ. Home Rule), контрас (англ. 
contras), уэпентейк (англ. wapentake) и др. 
При этом нужно отметить, что экзотизмы 
могут увеличить свой словообразовательный 
потенциал, когда они обозначают и полити-
ческие реалии в России. Например, англи-
цизм хардлайнер обозначал «политического 
деятеля, сторонника жёсткого курса, против-
ника компромиссов (первонач. в США)» [9, 
с. 119]. В настоящее время оно потеряло эк-
зотическое значение и может образовать 
производные: хардлайнерский, хардлайнер-
ство, хардлайнерша и др.;  

3) аббревиатуры с низкой частотностью 
употребления: ИСАФ (англ. ISAF), ККК 
(англ. KKK), СИС (англ. SIS), ЮКИП (англ. 
UKIP), ЭЙПАК (англ. AIPAC) и др. Вместо 
них в российском политическом дискурсе 
часто используются английские аббревиату-
ры с объяснением. См.: Достаточно ска-
зать, что в 1909 году была создана SIS – 
MI6, как её сейчас называют, английская 
разведка1; 

4) стилистически окрашенные англи-
цизмы. К ним в основном относятся англи-
цизмы разговорного стиля, имеющие нега-
тивные оттенки: Гейропа (англ. Gayrope), 
дайхардовцы (англ. die-hard), джинго (англ. 
jingo), скеб/скэб (англ. scab), и политические 
жаргонизмы: брейн-траст (англ. brain trust), 
креал (англ. creacle), лейм-дак (англ. lame 
duck) и др.; 

5) историзмы и устаревшие слова: бек-
вудсмен (от англ. backwoodsman, ист.), ни-
веллеры (от англ. nivellers, ист.), оранжист 
(от англ. orangeman, ист.), чартист (от 
англ. chartist, ист.), гастингс (от англ. 
hustings, устар.), Коллоргейт (от англ. 
Collorgate, устар.), локофокос (от англ. 
locofocos, устар.). Их словообразовательный 
потенциал ограничен в основном в связи с 
                                                                 

1 Национальный корпус русского языка. URL: 
www.ruscorpora.ru/new/search-main.html (дата обраще-
ния: 10.01.2022). 
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низкой актуальностью ими называемых лиц 
или понятий; 

6) некоторые сложные существитель-
ные, заимствованные из устойчивого слово-
сочетания в английском языке: гоу-ин (англ. 
go in), дип-стейт (англ. deep state), дроп-ин 
(англ. drop in), мэйдн-спич (англ. maiden 
speech), некст-стоп (англ. Next Stop) и др. Их 
низкий словообразовательный потенциал 
обусловлен низкой частотой употребления, 
неудобопроизносимым фонетическим обли-
ком, низкой степенью грамматической осво-
енности и др. 

Словообразовательный потенциал анг-
лицизмов в политической лексике может 
реализоваться в определённое время. Напри-
мер, от англицизма пиар образуются сле-
дующие слова разных частей речи: пиарный, 
пиаровский, пиарить, пиарщик, пиарщица  
и др. Вместе с тем их словообразовательный 
потенциал может оставаться нереализован-
ным в течение долгого времени. Например, 
англицизм праймериз обладает большим 
словообразовательным потенциалом благо-
даря большой актуальности называемого им 
понятия. Но пока образуется только произ-
водное прилагательное праймеризный. От 
слова с высокой частотой употребления 
инаугурировать образуется только отгла-
гольное существительное инаугурирование. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Обобщая вышесказанное, мы пришли к 

следующим выводам. 
1. Словообразовательный потенциал 

«политических» англицизмов зависит от 
языковых и неязыковых факторов. К языко-
вым факторам относятся семантика произво-
дящего англицизма, типичные лексико-
синтаксические связи, степень грамматиче-
ской освоенности, фонетический облик, час-
теречная принадлежность, стилистическая 
характеристика, широта сочетаемости и др. К 
экстралингвистическим факторам относятся 
частотность употребления и степень акту-
альности обозначаемого понятия или пред-
мета англицизмом.  

2. Под влиянием данных факторов сло-
вообразовательный потенциал англицизмов в 
политической лексике может быть высоким 
и низким. Большим словообразовательным 
потенциалом обладают склоняемые сущест-
вительные, оканчивающиеся на согласный. 
Низким словообразовательным потенциалом 
обладают: 1) частично грамматически осво-
енные слова; 2) экзотизмы; 3) аббревиатуры 
с низкой степенью употребления; 4) стили-
стически окрашенные слова; 5) историзмы и 
устаревшие слова; 6) сложные существи-
тельные, восходящие к английскому устой-
чивому словосочетанию. 
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Аннотация. На основе теории текста в контексте лингвокультурологии проанализированы 

полные тексты новогодних обращений глав государств России и Китая за 2013–2022 гг. в 

планах содержания и выражения, организованы и обобщены высокочастотные слова с по-

мощью программы antconc и SEO для создания карт облака слов, которые визуально пред-

ставляют содержание исследования и помогают в анализе структуры текста. Доказано, что 

новогодние обращения В.В. Путина и Си Цзиньпина имеют сходство и различия. Новогод-

ние обращения глав двух стран имеют стабильную структурную основу. Содержание ново-

годних обращений состоит из двух частей: первая ‒ это выражение пожеланий на Новый 

год, а вторая ‒ краткое подведение итогов работы за прошедший год, постановка планов и 

целей на следующий год. Темы новогодних обращений продолжаются и меняются в зави-

симости от различных политических, экономических и современных контекстов. В темы 

текста встроена идеология. Новогодние обращения В.В. Путина отражают национальную 

культуру России. В них используются риторические средства, такие как риторическая мо-

дификация, метафора, градация и риторическое восклицание. А также используется интер-

текстуальность в выражении идеологии, чтобы выразить эмоциональный резонанс и укре-

пить идентичность с Родиной. В новогодних обращениях Си Цзиньпина культурная тема-

тика год от года усиливается, широко используются такие риторические приёмы, как цита-

та, сравнение и параллелизм, что имеет эффект широкого распространения. 
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Abstract. Based on the text theory in the context of linguocultural studies the full text of New 

Year’s speeches of Russian and Chinese heads of state in 2013–2022 in terms of content and ex-

pression were analyzed, high-frequency words were organizes and summarizes using antconc and 

SEO software to create word cloud maps, which visually represent the research content and help in 

analyzing the text structure. It is proven that the New Year’s speeches of V.V. Putin and Xi 

Jinping have similarities and differences. The New Year’s speeches of the heads of the two coun-

tries have a stable structural basis. The content of New Year’s speeches consists of two parts: the 

first is an expression of wishes for the New Year, and the second is a brief summary of the work of 

the past year, setting plans and goals for the next year. The themes of the New Year’s speeches 

continue and change according to different political, economic and contemporary contexts. Ideolo-

gy is built into the themes of the text. V.V. Putin’s New Year’s speeches reflect the national cul-

ture of Russia. He uses rhetorical means such as rhetorical modification, metaphor, gradation, and 

rhetorical exclamation. He also uses intertextuality in expressing ideology in order to express emo-

tional resonance and to elicit an identity with the motherland. In Xi Jinping’s New Year’s speech-

es, cultural themes are reinforced year by year and rhetorical techniques such as quotation, com-

parison and parallelism are widely used, which has the genetic effect of spreading widely. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Новогоднее обращение – это послание 

добрых пожеланий родным и близким по 

случаю Нового года. Начиная с 2014 г. пред-

седатель КНР Си Цзиньпин девять лет под-

ряд поздравляет с Новым годом. С одной 

стороны, поздравление представляет собою 

праздничное благословение, передаёт суще-

ствующие ценности и демонстрирует обая-

тельную силу лидеров; с другой стороны, 

оно показывает миру текущую ситуацию 
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развития Китая и политическую позицию 

руководства, а также верно отображает 

имидж Китая и рассказывает историю Китая 

внешнему миру.  

В новую эпоху то, как политический 

текст выражается и распространяется, чтобы 

расширить своё влияние внутри страны и за 

рубежом, укрепить свою мощь, является 

важным стратегическим вопросом для про-

движения национального развития. Полити-

ческая лингвистика, новая для России наука, 

является одним из наиболее перспективных 

научных направлений [1, с. 6; 2, с. 6]. В лин-

гвистической литературе политический дис-

курс – это понятие многоплановое, которое 

рассматривается многоаспектно [3; 4, с. 31-

32; 5, с. 227-230]. В.В. Виноградов отметил, 

что прежде всего важно то, в какой мере 

языковые факты могут быть признаны сов-

падающими с фактами живого языка соот-

ветствующей эпохи или среды [6, с. 36-37]. 

Текстовый анализ является неотъемлемой 

частью в области лингвистических исследо-

ваний. Тестовый анализ не только показывает 

особенности текста на лексическом уровне, но 

и отражает определённые культурные факто-

ры. По мнению В.А. Масловой, текст являет-

ся истинным стыком лингвистики и культу-

рологии. Текст культуры становится предме-

том особенно исследования с точки зрения 

«общечеловеческих ценностей» [7, с. 32]. 

В настоящее время учёные изучают но-

вогодние обращения в основном с точки зре-

ния лингвистического политического дис-

курса. Исследование Т.Н. Лобановой показа-

ло, что новогодние обращения имеют фикси-

рованную структуру. На основе сравнитель-

ного текстового анализа новогоднего обра-

щения бывшего лидера КНР Ху Цзиньтао 

2013 г. и новогоднего обращения нынешнего 

лидера Си Цзиньпина 2015 г. исследователь 

подчёркивает важную роль новогодних об-

ращений китайских лидеров в области ри-

туала, представления государства и идеоло-

гии [8]. Китайский учёный Дин Су Пин ис-

следовал структуру и функции дискурса но-

вогодних обращений китайских лидеров. 

Большинство учёных изучают политический 

дискурс с точки зрения метафорического и 

критического анализа в области когнитивной 

лингвистики. Лишь немногие анализируют 

политический текст с лингвокультурогиче-

ской точки зрения. 

Лингвокультурология ‒ одна из важней-

ших областей исследования, в которой со-

единяются лингвистика и культура. Она яв-

ляется одним из важных направлений, пред-

ставляющих сегодня интерес в области лин-

гвистики. Новогодние обращения Владимира 

Владимировича Путина и Си Цзиньпина 

имеют ярко выраженный политический тон, 

а также представляют образ двух государств 

и национальных характеров. Сравнительный 

текстовый анализ новогодних обращений 

лидеров двух стран представляет большую 

ценность для политических партий с точки 

зрения эффективного использования языко-

вых стратегий для достижения своих поли-

тических целей. 

 

ТЕКСТОВЫЙ АНАЛИЗ НОВОГОДНИХ  

ОБРАЩЕНИЙ ВЛАДИМИРА  

ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА  

ЗА 2013–2022 ГГ. 

 

В данной части анализируются новогод-

ние обращения к гражданам России за 2013–

2022 гг., опубликованные на официальном 

сайте Президента Российской Федерации. 

Выступления с новогодними обращениями 

В.В. Путина как Президента РФ являются 

политическим актом, и их содержание отра-

жает внутриполитическую ситуацию и 

внешнюю политическую обстановку, разъяс-

няет перспективы страны в доступной для 

понимания форме и в соответствии с празд-

ничной атмосферой Нового года. Новогоднее 

обращение – это словесное выражение поли-

тического поведения, в доступной форме 

разъясняющее положение дел и перспекти-

вы, соответствующее новогодней празднич-

ной атмосфере. 

Текстовый анализ новогодних обраще-

ний В.В. Путина делится на две части: план 

выражения и план содержания [9, с. 143-144]. 

Анализируются основная структура текста, 

высокочастотные слова, риторические осо-

бенности, темы текста в денотативном и сиг-

нификативном пространствах тем и интер-

текстуальность текста. В данной части все-

сторонне представляются лингвистическое и 

культурное значение новогодних обращений 

В.В. Путина. 
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1. Анализ в плане выражения 

 

1) Основная структура текста. По 

мнению российского учёного В.А. Масловой, 

коллективное знание задаёт ориентиры, в 

соответствии с которыми автор придаёт тек-

сту определённую структуру, отвечающую 

принятым культурой требованиям к языку, 

ценностям, стереотипам, оценкам [7, с. 77]. 

Любой политик доносит свою точку зрения 

до как можно более широкой аудитории, пы-

таясь доказать, что его взгляд на социальные 

вопросы отвечает потребностям реальности, 

и заставить аудиторию понять текущую си-

туацию [10, с. 17-18]. Для этого политик, 

особенно глава государства, должен сочетать 

в своей речи общие национальные проблемы 

с личными проблемами каждого человека, 

чтобы его слова нашли отклик в сознании 

большинства людей. Новогодний стиль речи 

подходит к убеждению аудитории, поскольку 

в традиционный праздничный период, осо-

бенно на Рождество и Новый год, обращение 

лидера будет воспринято в позитивном клю-

че. Поэтому оратору необходимо учитывать 

психологическое состояние аудитории и со-

четать соотношение разума и эмоций в тек-

сте с реальностью ситуации, чтобы оправ-

дать ожидания аудитории. 

Содержание новогодних обращений со-

стоит из двух частей: первая ‒ это выражение 

пожеланий на Новый год, а вторая ‒ краткое 

подведение итогов работы за прошедший 

год, постановка планов и целей на следую-

щий год. Новогодние обращения президента 

В.В. Путина с 2013 по 2022 г. отличаются по 

этим двум аспектам, что также обусловило 

существенные различия в длине текстов. По 

статистике, количество слов, содержащихся 

в новогодних обращениях В.В. Путина в 

2013 и 2015–2020 гг., составляет около 300. 

Однако в 2014, 2021, 2022 гг. количество 

слов в новогодних обращениях президента 

В.В. Путина достигло 504, 616 и 701, что 

почти в два раза больше, чем раньше. В це-

лом, новогодние обращения В.В. Путина за 

2013–2022 гг. короче других политических 

текстов и по форме ближе к праздничному 

тосту. В России, согласно православному 

календарю, Рождество традиционно отмеча-

ется 7 января, а Новый год – 14 января. Но-

вый год, который приходится на 1 января, 

является праздником по григорианскому ка-

лендарю и менее религиозен и традиционен, 

чем праздники по российскому православ-

ному календарю. 

В рамках изучения политического текста 

особое внимание исследователи уделяют 

изучению и анализу структуры новогодних 

обращений [11, с. 19; 12]. Структура ново-

годних обращений В.В. Путина делится на 

три части: во-первых, фиксированное содер-

жание (приветствие и фиксированные фра-

зы), во-вторых, поздравительная часть (по-

воды для поздравлений и сами поздравле-

ния), в-третьих, излагаемая часть (достиже-

ния страны и её народа). 

Первая и вторая части составляют боль-

шую часть текста. Примечательно, что в  

последние годы обращение к аудитории  

В.В. Путина постепенно становится более 

формальным: от Дорогие друзья! до Ува-

жаемые граждане России! Дорогие друзья! 

С одной стороны, это усиливает формаль-

ность текста, а с другой стороны, такое об-

ращение создаёт авторитетный и привлека-

тельный имидж В.В. Путина. 

Третья часть текста посвящена планам и 

перспективам на предстоящий год. Образ 

будущего имеет перлокутивный эффект, ока-

зывает воздействие на чувства, мысли или 

действия аудитории, говорящего или других 

лиц [13, с. 88]. Прямые и косвенные маркёры 

указывают на год и темы текста. К прямым 

маркёрам относятся годы, такие как числовое 

обозначение 2020, и косвенные маркёры  

75-летие Великой Победы, в наступающем, 

третьем десятилетии XXI века и др. Текст 

новогодних обращений В.В. Путина содер-

жит мало конкретики о прошедшем годе, но 

более общее выражение эмоций, которое вы-

зывают у людей самые сокровенные чувства. 

Например, уходящий год вместил в себя груз 

нескольких лет, хочу пожелать, чтобы 

трудности уходящего года поскорее канули в 

Лету и т. д. 

2) Анализ высокочастотных слов. 
Российский учёный В.И. Заика утверждает, 

что язык, используемый в дискурсе, может 

свидетельствовать о культуре и истории лю-

дей, которые на нем говорят [14, с. 131]. 

Лингвокультурология фокусируется на куль-

турных аспектах текста. Автор использовал 

программы antconc и SEO для анализа высо-
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кочастотных слов новогодних обращений 

(рис. 1) и создания карты облака слов (рис. 2), 

чтобы доказать связь между текстами ново-

годних обращений В.В. Путина и русской 

национальной культурой на лексическом 

уровне. 

Очевидно, что мы ‒ наиболее часто упо-

минаемое слово в новогодних обращениях, 

частота которого достигает более 4 % в 2016 и 

2019 гг. В 2020 г. слова и словосочетания ус-

пешно развиваться, граждане России и поко-

ление часто встречаются. Слова граждане 

России и поколение также часто попадают в 

список, демонстрируют позитивный, жизне-

радостный настрой. В 2013 г. смочь был са-

мым частым из глаголов. На протяжении всех 

десяти текстов слова Россия, дети, друг ‒ час-

то употребляемые существительные. 

Деcять текстов новогодних обращений за 

2013–2022 гг. были импортированы в про-

граммы, в результате чего была получена 

карта облака слов (рис. 1). Слова мы, все, 

граждане России ‒ наиболее часто три упо-

минаемых слова в тексте. Эти три термина ‒ 

коллективное имя существительное, обозна-

чающее группу людей. Неоднократное об-

ращение Президента к народу подчёркивает 

важность народа. 

 

 
 
Рис. 1. Высокочастотные слова новогодних обращений за 2013–2022 гг. 

Fig. 1. High-frequency words in New Year’s speeches for 2013–2022. 

 

 

 

 
 
Рис. 2. Карта облака слов текста новогодних обращений В.В. Путина за 2013–2022 гг. 

Fig. 2. A word cloud map of V.V. Putin’s New Year speeches for 2013–2022.  
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Формирование идентичности также яв-

ляется очень важным фактором новогодних 

обращений. Россия, страна и гражданин 

неоднократно призывают граждан иденти-

фицировать себя со страной, вызывают силь-

ное чувство патриотизма и демонстрируют 

развитие Родины. 

В новогоднем обращении Путина в 2013 г. 

высокочастотное слово смочь было исполь-

зовано в качестве модального глагола, чтобы 

показать аудитории светлое будущее страны. 

Слова пусть и хотеть, с одной стороны, вы-

ражают пожелание воссоединения семьи, 

счастья и процветания страны в Новом году. 

С другой ‒ показывают серьёзность и необ-

ходимость конкретных пожеланий и требо-

ваний президента В.В. Путина в области 

экономики, безопасности и образования. В 

своем новогоднем обращении В.В. Путин 

использовал эмоциональную функцию тек-

ста, редко употреблял должен или следует, а 

в форме пожеланий предпочел глаголы же-

лать, ждать и хотеть. Это является лин-

гвистическим искусством высокого уровня. 

Указательное местоимение это обозна-

чает суть актуального вопроса. Для мужчин 

более характерна эксплицитность лексиче-

ская [15, с. 600]. В новогоднем обращении 

2014 г. В.В. Путин отметил, что это время, 

когда мы по-особенному осознаём, как мы 

все близки. В новогоднем обращении 2015 г. 

В.В. Путин сказал, что это событие навсе-

гда останется важнейшей вехой в отечест-

венной истории. А в 2018 г. он подчеркнул, 

что Новый год ‒ это, прежде всего, семей-

ный праздник. В 2021 г. было отмечено, что 

это дар человеческой жизни, это семья, 

<...> это наши дети <...> это наши друзья и 

коллеги. 

По сравнению с прошлыми выступле-

ниями, новогодние обращения последних лет 

значительно изменились. Например, в обра-

щениях 2019 и 2020 гг. присутствовало слово 

волшебство, отражающее надежду на спасе-

ние в тяжёлой политической и экономиче-

ской ситуации в мире. Неоднократное ис-

пользование слов наша Родина, наша вели-

кая Россия, дружба и доверие между нами 

придаёт тексту эмоциональный заряд, под-

чёркивает национальную сплочённость и 

коллективизм. 

Слово семья также несколько раз упоми-

нается в новогоднем обращении.  Президент 

подчёркивает значение «родных» и «близ-

ких» для каждого человека, и в том числе для 

Президента, который включается в круг тех, 

кто ставит семейные ценности на первое ме-

сто [3, с. 15]. Традиционно считается, что 

государство представляет собой большую 

семью, которую необходимо защищать. В 

2019 г. президент В.В. Путин говорил о том, 

что помощников у нас никогда не было и не 

будет, мы торопились завершить неотлож-

ные дела, уточняли планы на будущее, нам 

важно быть сплочённой, единой, сильной 

командой. В новогоднем обращении 2019 г. 

подчёркнуты солидарность, коллективизм и 

чувство общественной ответственности, что 

тесно связано с психологией россиян и с 

влиянием экономических потрясений и по-

литических разногласий в стране. 

3) Риторические особенности. Ново-

годние обращения В.В. Путина носят рито-

рический характер. Риторика ‒ это изучение 

ораторского искусства, метод построения 

выразительной речи в сфере речевой дея-

тельности [16, с. 4]. В своей книге «Полити-

ческая риторика» Г.Г. Хазагеров подчёркива-

ет, что риторика является наукой воздейст-

вовать на людей с помощью языка. Её изуче-

ние сосредоточено на способах убеждения 

[17, с. 15]. Поэтому текст новогоднего обра-

щения также приобретает риторический ха-

рактер.  

В новогодних обращениях В.В. Путина 

использовались риторические приёмы, такие 

как риторическая модификация и метафора. 

Риторическая модификация представлена 

словами и словосочетаниями великий пример, 

мощное, вдохновляющее чувство, тёплые 

слова. Метафора ‒ всегда на посту, наша 

опора. 

Кроме того, еще одной особенностью 

новогоднего обращения В.В. Путина являет-

ся использование градации и риторического 

восклицания. Риторическая фигура ‒ это 

особый риторический приём, придающий 

тексту выразительность и описательность 

[15, с. 62]. Например, днём и ночью, в будние 

дни и в праздники, наша история, опыт от-

цов и дедов, помогали и будут помогать, 

Уважаемые граждане России! Дорогие дру-

зья! С праздником вас! Давайте произнесём 
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тост за процветание и благополучие России! 

Все эти риторические приёмы усиливают 

выразительность, подчёркивают чувство ра-

дости, надежду и волнение в обращениях. 

 

2. Анализ в плане содержания 

 

1) Темы текста в денотативном и 

сигнификативном пространствах. Выбор 

темы текста определяется установками, 

стандартами и ценностями, связанными с 

культурой эпохи. Денотация текста содержит 

конкретный культурно-исторический кон-

текст, а сигнификат текста отражает специ-

фику интерпретации положения дел в данное 

время [12]. За последние 20 лет новогодние 

обращения уже стали в России традицией 

празднования Нового года. Согласно стати-

стике компании Mediascope, более 40 % гра-

ждан России старше четырёх лет ежегодно 

смотрят новогоднее обращение президента. 

31 декабря 2019 г. новогоднее обращение 

Владимира Владимировича Путина посмот-

рели около 44 % граждан старше четырёх 

лет. Статистика показывает, что всё больше 

граждан России смотрят новогодние обра-

щения президента, это также отражает тот 

факт, что темы новогодних обращений Пу-

тина соответствуют потребностям эпохи и 

народа. Эти темы можно описать как области 

реконструкции опыта реальности [10, с. 178]. 

Новогодние обращения Путина содержат 

исторические и культурные традиции, со-

звучны общечеловеческим ценностям, игра-

ют особую роль в процессе коммуникации 

между властью и народом. 

Новогоднее обращение Путина 2013 г. 

было искренним и эмоциональным, с силь-

ным акцентом на благополучие и благодар-

ность. Имидж В.В. Путина также изменился 

с лидера на того, кто больше из народа и 

ближе к народу. Российские учёные отмеча-

ют, что камера показывает не крепкое тело 

и суровый вид, а понятный опыт народа, 

который дорог всем россиянам [18, с. 43-50]. 

В 2014 г. тема новогоднего обращения 

была расширена в связи с террористически-

ми актами в Волгограде и стихийным бедст-

вием в Хабаровске. Президент В.В. Путин 

выступил в Хабаровске, выразив свою под-

держку народу. В 2015 г., в связи с возвра-

щением Крыма и успехом Олимпиады в Со-

чи, содержание новогоднего обращения  

В.В. Путина было продолжено. Он подчерк-

нул единство российской нации и то, что лю-

бовь к Родине – одно из самых сильных и 

вдохновляющих чувств. 

В новогоднем обращении 2016 г. сочета-

лись традиционные и национальные темы. В 

контексте 70-летия Победы в Великой Оте-

чественной войне В.В. Путин направил осо-

бые пожелания военнослужащим. 

В период с 2017 по 2022 г. В.В. Путин 

всё чаще использует эмоциональные темы, 

особенно в контексте коронавирусной эпи-

демии 2021 г. Президент России размышлял 

вместе с народом о страданиях прошедшего 

года, передавая слова благодарности, тепла и 

надежды на благополучие: А сейчас мы с 

волнением и надеждой ждём наступления 

Нового года, видим восторженные глаза ма-

лышей... что вот оно, новогоднее волшебст-

во. В новогоднем обращении продолжена 

тема солидарности, причём слово семья было 

очень частотным: давняя, добрая традиция 

встречать Новый год в кругу семьи. 

Анализ показывает, что предыдущие но-

вогодние обращения являются структуриро-

ванными и систематизированными. В зави-

симости от политического, экономического 

контекстов темы меняются. Российский по-

литический дискурс может быть осмыслен 

только в своих разнообразных связях с этими 

двумя макросемиотиками – с историей стра-

ны, историей русской/советской обществен-

ной мысли и историей словесного искусства 

[19, с. 45]. Новогодние пожелания, призывы 

и благодарности – обязательные темы ново-

годних обращений, в то время как память о 

погибших в катастрофах и авариях, воспо-

минания об исторических юбилеях и дань 

уважения тем, кто внёс вклад в развитие на-

ции, также являются распространенными 

вариантами. Новогодние обращения – это не 

только констатация значимости переживаний 

в прошлом, но и сближение с аудиторией, 

поддержание социальных отношений. 

2) Интертекстуальность. Культурная 

специфика содержания текста отражается в 

многочисленных интертекстуальных связях. 

Интертекстуальные связи объективируют 

особенности парадигмы эпохи и воспроизво-

дят общий текст [20]. На интертекстуальном 

уровне новогодние обращения В.В. Путина 
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по стилю схожи с текстами Послания Прези-

дента Федеральному Собранию, поскольку 

по содержанию новогодние обращения яв-

ляются дополнительным комментарием к 

ним. В политическом тексте сочетание опи-

сания прошлого и будущего служит для того, 

чтобы подчеркнуть преемственность разви-

тия внутренней и внешней политики страны. 

В Послании Президента Федеральному 

Собранию 2019 г. президент В.В. Путин не 

раз говорил о важности внутренней полити-

ки, ориентированной на прорыв и рывок, а в 

новогоднем обращении 2019 г. он риториче-

ски призвал граждан России перестать 

ждать везения и удачи, подчеркнув, что по-

мощников у нас никогда не было и не будет, 

можно лишь собственными усилиями, общей 

слаженной работой, шаг за шагом доби-

ваться повышения благосостояния и каче-

ства жизни. 

Кроме того, в Послании Президента Фе-

деральному Собранию и в новогоднем обра-

щении ключевые идеи, касающиеся идеоло-

гии государства, выражаются в простых 

предложениях и подчёркиваются повторяю-

щимися предикатными глаголами. Например, 

в 2020 г. он говорил: «Мы должны это сде-

лать и сделаем это». 

Текст новогоднего обращения В.В. Пу-

тина использует интертекстуальный подход к 

идеологическому выражению. В определён-

ной степени новогоднее обращение В.В. Пу-

тина можно рассматривать как отдельный по-

литический документ, соответствующий По-

сланию Президента Федеральному Собранию, 

представляющий в простой форме основные 

направления развития страны и осмысление 

общественно-политической ситуации. 

 

ТЕКСТОВЫЙ АНАЛИЗ НОВОГОДНИХ  

ОБРАЩЕНИЙ СИ ЦЗИНЬПИНА  

ЗА 2014–2022 ГГ. 

 

В прошлом новогодние обращения ки-

тайских лидеров транслировались только на 

зарубежную аудиторию, чтобы информиро-

вать зарубежных китайцев, китайских друзей 

и международное сообщество о внутренней 

политике и ситуации в Китае, а также пере-

дать им добрые пожелания на Новый год. 

Ю.М. Лотман сказал, что взаимоотношения 

текста и аудитории характеризуются взаим-

ной активностью: текст стремится уподобить 

аудиторию себе, навязать ей свою систему 

кодов, аудитория отвечает ему тем же [21,  

c. 203]. Сегодня новогоднее обращение – это 

не только обращение к народу страны, под-

ведение итогов работы за предыдущий год и 

план на текущий год, но и политическое вы-

ступление перед международным сообщест-

вом. 

 

1. Анализ в плане выражения 

 

1) Основная структура текста. Ново-

годние обращения за 2015–2022 гг. уже 

структурированы и систематизированы. В 

2014 г. каждый абзац новогоднего обраще-

ния в основном выражал одну концептуаль-

ную функцию. Содержание концептуальной 

функции – это в основном обзор предыдуще-

го года и перспективы на новый год. Кон-

кретные темы включают экономическое раз-

витие, реформы, борьбу с коррупцией, науку 

и технику, спорт, образование, здравоохра-

нение, охрану окружающей среды, занятость, 

жилье и т. д. В новогодних обращениях по-

сле 2015 г. в одном абзаце может сочетаться 

обзор предыдущего года и перспективы на 

будущее, причём временное измерение пер-

спектив может включать не только новый 

год, но и более длительный период времени в 

будущем. По сравнению с новогодним обра-

щением 2014 г., темы сегодняшних новогод-

них поздравлений гораздо разнообразнее.  

В новогодних обращениях 2014–2022 гг. 

текстовая функция «мобилизовать» увеличи-

вается, в то время как функция «просить», 

обозначенная словом мы, также часто появ-

ляется. В последние годы новогодние обра-

щения пользуются популярностью в Интер-

нете благодаря разговорным выражениям, 

таким как для успешной реализации рабочих 

планов, нашим кадрам на всех уровнях при-

шлось сильно потрудиться (各级干部也是蛮拼的). 

Эти слова были использованы для того, что-

бы приблизить аудиторию и выразить своё 

одобрение. 

2) Анализ высокочастотных слов. Для 

анализа высокочастотных слов новогодних 

поздравлений мы использовали программы 

antconc и SEO и создали карту облака слов 

(рис. 3).  
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Рис. 3. Карта облака слов текста новогодних обращений Си Цзиньпина 2014–2022 гг. 

Fig. 3. Word cloud map of Xi Jinping’s 2014–2022 New Year’s speeches. 

 

 

Показано, что среднее количество слов в 

полном тексте новогодних поздравлений с 

2014 по 2018 г. составляет 250. А с 2019 по 

2022 г. количество слов увеличилось до 1668 

в среднем. Слово народ (人民) было самым 

часто упоминаемым словом в новогоднем 

обращении Си Цзиньпина, причём более 10 

раз в каждом году, кроме 2014. В 2018 г. 

также часто перечислялись слова новый (新), 

хороший (好) и развитие (发展), показываю-

щие позитивный настрой. Реформа (改革) 

была самым частым из существительных, а 

Китай (中国), мир (世界), соотечественники 

(同胞) и общество (社会) также являются час-

то употребляемыми существительными. 

Среди 10 существительных четыре тер-

мина народ (人民), китайцы (中国人), соотече-

ственники (同胞) и массы (群众) являются су-

ществительными, обозначающими группы 

людей, и частично совпадают по смыслу. 

Важность, придаваемая народным массам, 

подчёркивается неоднократными ссылками 

на массы. Это также подтверждается тем, что 

словосочетание народное благосостояние 

(民生) упоминается девять раз. 

Мир (世界) также был важным высоко-

частотным словом и темой обсуждения в но-

вогоднем обращении. Новогоднее послание – 

это также политическое выступление перед 

международным сообществом. Таким обра-

зом, с помощью таких слов и словосочета-

ний, как Пусть мир лучше узнает Китай 

(让世界更好认识了中国), Китай всегда будет 

открыт для мира (中国将永远向世界敞开怀抱)  

и на благо всех народов мира 

(以造福世界各国人民), проясняется взаимосвязь 

между Китаем и миром. 

По сравнению с прошлым, в новогодних 

обращениях последних лет особое внимание 

также уделяется использованию психологи-

ческих глаголов. Например, говоря о стихий-

ных бедствиях и инцидентах в сфере безо-

пасности, председатель использовал слова и 

словосочетания печаль (悲伤), память (怀念) о 

погибших людях и глубокое сожаление 

(深感痛惜) о павших солдатах. Это естествен-

ный и сдержанный способ показать внутрен-

нюю психологическую суть государственно-

го лидера, изобразить персонажей из плоти и 

крови и создать разговорный стиль текста. 

Кроме того, выражения я хочу (我要) и мы 

хотим (我们要) часто появляются в новогод-

них посланиях с 2014 по 2022 г. Мы (我们) 

может быть основным руководством Комму-
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нистической партии Китая, правительствен-

ными чиновниками всех уровней или широ-

кой общественностью. Использование ме-

стоименного слова мы в новогоднем по-

здравлении сближает руководителей с чи-

новниками всех уровней и народом, укрепля-

ет близость, усиливает чувство идентичности 

и объединяет позиции, что является проявле-

нием народности. 

3) Риторические особенности. В ново-

годнем обращении Си Цзиньпина часто ис-

пользуются метафоры. Например, мы актив-

но продвинули реформы вперёд, решили не-

мало сложных вопросов (我们锐意推进改革, 

啃下了不少硬骨头). Трудности и препятствия, 

возникающие в процессе реформ, сравнива-

ются с твёрдыми костями, что является яр-

ким и образным способом показать усилия и 

сложности, которые партия и правительство 

приложили для преодоления трудностей, 

чтобы решительно продвигать реформу впе-

рёд. Фраза высоко поднимать меч справед-

ливости в борьбе с коррупцией, укреплять 

доминирующую роль системы управления 

(高举反腐的利剑, 扎牢制度的笼子) имеет яркий об-

разный смысл. Метафора Всестороннее уг-

лубление реформ, всестороннее строитель-

ство правового государства должны стать 

как два крыла птицы, как колёса телеги 

(我们要让全面深化改革, 全面推进依法治国如鸟之两翼, 

车之双) не только яркая, но и даёт лёгкую для 

понимания интерпретацию абстрактных по-

нятий, которые первоначально было трудно 

понять, и точно и конкретно определяет и 

сортирует некоторые сложные отношения. 

Кроме того, выражения время летит 

(时光飞逝), создание зелёной воды и зелёных гор 

в политике (营造政治上的绿水青山) также делают 

вещи яркими и конкретными, создают у лю-

дей отчётливое и глубокое впечатление. 

В своём новогоднем обращении 2015 г. 

Си Цзиньпин говорит о четырёх мы должны, 

используя эмоционально заряженную прозу, 

которая очень убедительна и усиливает ди-

намику и выразительность текста. 

Тексты новогодних обращений Си 

Цзиньпина часто включают цитаты из свя-

щенных писаний, представляя образ лидера 

как человека начитанного и талантливого. В 

своём новогоднем обращении 2014 г. Си 

Цзиньпин, говоря о международных отноше-

ниях, посетовал: Вселенная огромна, звёзды 

ярки (宇宙浩瀚, 星汉灿烂). Это было использо-

вано для того, чтобы выразить, насколько 

малы по сравнению с ними семь миллиардов 

человек на одной планете в огромной Все-

ленной и насколько важнее заботиться друг о 

друге, помогать друг другу и стремиться к 

общему развитию. Поэма была написана Цао 

Цао на обратном пути из победоносной экс-

педиции на север. 

В 2018 г. Си Цзиньпин пять раз цитиро-

вал священное писание, демонстрируя зна-

ния в изучении китайской культуры. Напри-

мер, говоря о борьбе с бедностью и пересе-

лении, он процитировал фразу О, если бы 

такой построить дом под крышею громад-

ною одной, чтоб миллионы комнат были в 

нём для бедняков, обиженных судьбой 

(安得广厦千万间, 大庇天下寒士俱欢颜) из древней 

поэмы Ду Фу. Это описание гармоничной 

сцены, в которой правительство помогло 

миллионам людей жить в мире и счастье. Ко-

гда речь идёт о реализации прекрасного пла-

на, разработанного 19 Всекитайским съездом 

КПК, фраза строительство девятиэтажной 

башни начинается с возведения земляной 

насыпи (九层之台, 起于累土) взята из высказы-

вания Лаоцзы. Это означает, что платформа 

высотой в девять этажей построена из земля-

ной корзины, что является метафорой о не-

обходимости начинать с самых основ и по-

степенно наращивать высоту, прежде чем 

чего-то достичь.  

Новогодние обращения Си Цзиньпина 

всегда включают одно или два популярных 

слова из Интернета, которые широко обсуж-

даются и распространяются как онлайн, так и 

офлайн. Например, в 2014 г. фраза Китайская 

мечта о великом возрождении китайской на-

ции (实现中华民族伟大复兴的中国梦) возглавила 

список Десять самых популярных слов 2013 г., 

отобранных редакцией журнала. В 2016 г. Си 

Цзиньпин сетовал на то, что мир так велик и 

в нём так много проблем (世界那么大, 

问题那么多), что международное сообщество 

нуждается в Китае. Китай не может отсутст-

вовать. Эта фраза происходит от Мир такой 

большой, я хочу его увидеть (世界那么大, 

我想去看看). Это одна из десяти лучших ин-

тернет-фраз года в «Отчёте о состоянии язы-

ковой жизни в Китае (2016)». Оригинальная 

фраза была взята из письма об отставке, ко-

торое вызвало большой шум и стало попу-
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лярным. Здесь она ловко использована для 

иллюстрации отношений между Китаем и 

миром. 

 

2. Анализ в плане содержания 

 

1) Темы текста. Новогоднее обращение 

2014 г. было просто выражением пожеланий 

на Новый год и эмоционально заряженным 

взглядом на будущее. Тексты новогодних 

обращений 2015–2018 гг. связаны с шестью 

темами. Наиболее часто встречающейся из 

шести тем является политическое строитель-

ство. За ней следует тема дипломатии. При-

чём эти две темы составляют более полови-

ны общего содержания из шести тем. Третье 

место занимает социальное строительство, за 

ним следует культурное строительство, и, 

наконец, экономическое строительство и 

экологическое строительство цивилизации. 

В 2015 г. были больше всего упомянуты 

политические темы, включая борьбу с кор-

рупцией, углубление реформ, верховенство 

закона и строгое руководство партии. В но-

вогоднем обращении 2016 г. освещались су-

дебная реформа, военная стратегия и отно-

шения с Тайванем. В 2017 г. было меньше 

политического содержания. Акцент на ре-

форме и открытости в 2018 г. в определён-

ной степени свидетельствует о главном фо-

кусе и направлении политического строи-

тельства в Китае. 

Тема культуры охватывает ряд культур-

ных, спортивных, медицинских и образова-

тельных мероприятий. В 2015 г. было под-

чёркнуто, что в предыдущем году было при-

нято законодательство, устанавливающее 

несколько памятных дней, таких как День 

победы в Войне сопротивления японским 

захватчикам, День гражданской панихиды в 

памяти жертв Нанкинской резни. В 2016 г. 

по-прежнему отмечаются памятные истори-

ческие дни, такие как День памяти Всемир-

ной антифашистской войны, а также темы 

зимних Олимпийских игр, суперкомпьютера, 

спутника для исследования тёмной материи 

и Нобелевская премия Ту Юю. 2016 г. также 

был отмечен рядом других спортивных и на-

учных тем. Это был год выдающихся куль-

турных достижений, поэтому новогоднее об-

ращение 2016 г. включало, прежде всего, те-

мы культуры. 

В 2015 г. в центре внимания был вопрос 

борьбы с бедностью. В 2016 г. тема включала 

вопросы борьба с бедностью и нуждающие-

ся люди. В 2017 г. были особо отмечены во-

просы содействия сельской миграции, улуч-

шение условий школьного обучения для 

учащихся в бедных районах и избавление от 

бедности более 10 миллионов бедных людей. 

В 2022 г. подчёркивается результат полного 

благосостояния и избегания бедности. 

Тема дипломатического строительства 

фокусируется на дипломатической филосо-

фии Китая, показывающей миру, что он яв-

ляется миролюбивой, ответственной, сотруд-

ничающей и открытой страной. В 2015 г.  

темы включали неформальную встречу ли-

деров АТЭС. В новогоднем обращении  

2017 г. упоминаются 11-й саммит лидеров 

G20, прогресс строительства Одного пояса, 

одного пути и сообщества человеческой 

судьбы. В 2018 г. Си Цзиньпин говорил о 

проведении в Китае нескольких многосто-

ронних дипломатических мероприятий 

(在国内主办了几场多边外交活动), включая первый 

саммит международного сотрудничества 

«Пояс и путь» и встречу лидеров БРИКС. 

 

ВЫВОДЫ 

 

На основе теории текста в контексте 

лингвокультурологии нами анализируются 

полные тексты новогодних обращений глав 

государств России и Китая за 2013–2022 гг. в 

планах содержания и выражения, организу-

ются и обобщаются высокочастотные слова с 

помощью программы antconc и SEO для соз-

дания карт облака слов, которые визуально 

представляют содержание исследования и 

помогают в анализе структуры текста. Дока-

зывается, что новогодние обращения В.В. Пу-

тина и Си Цзиньпина имеют сходство и раз-

личие.  

 

1. Сходство 

 

1) Новогодние обращения глав двух 

стран имеют стабильную структурную ос-

нову. Новогодние обращения глав двух 

стран за 2013–2022 гг. структурированы и 

систематизированы. Структура новогодних 

обращений делится на три части: фиксиро-

ванное содержание, поздравительная часть и 
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излагаемая часть. Содержание новогодних 

обращений состоит из двух частей: выраже-

ние пожеланий на Новый год, и краткое под-

ведение итогов работы за прошедший год, 

постановка планов и целей на следующий год.   

2) В темы текстов встроена идеоло-

гия. Тексты новогодних обращений за 2013–

2022 гг. были импортированы в программы, 

в результате чего была получена карта обла-

ка слов. Неоднократное обращение двух глав 

к народу подчёркивает значимость народа. 

Формирование идентичности также является 

очень важным фактором новогодних обра-

щений.  

3) Темы новогодних обращений про-

должаются и меняются в зависимости от 

различных политических, экономических 

и современных контекстов. В зависимости 

от политического и экономического контек-

стов темы меняются. Новогодние пожелания, 

призывы и благодарности – обязательные 

темы новогодних обращений, в то время как 

память о погибших в катастрофах и авариях, 

воспоминания об исторических юбилеях и 

дань уважения тем, кто внёс вклад в развитие 

нации, также являются распространёнными 

вариантами.  

4) Тексты лидеров отличаются про-

стыми и понятными словами для народа. 
В новогодних обращениях В.В. Путина пре-

обладают эмоциональные, моральные и пси-

хологические компоненты. Для этого поли-

тик, особенно глава государства, должен со-

четать в своей речи общие национальные 

проблемы с личными проблемами каждого 

человека, чтобы его слова нашли отклик в 

сознании большинства людей. Новогодний 

стиль речи подходит к убеждению аудито-

рии, поскольку в традиционный празднич-

ный период, особенно на Рождество и Новый 

год, обращение лидера будет воспринято в 

позитивном ключе. Поэтому оратору необ-

ходимо учитывать психологическое состоя-

ние аудитории и сочетать соотношение разу-

ма и эмоций в тексте с реальностью ситуа-

ции, чтобы оправдать ожидания аудитории. 

 

2. Различия 

 

1) Новогодние обращения В.В. Пути-

на отражают национальную культуру Рос-

сии. В целом, новогодние обращения  

В.В. Путина за 2013–2022 гг. короче других 

политических текстов и по форме ближе к 

праздничному тосту. Новый год, который 

приходится на 1 января, является праздником 

по григорианскому календарю и менее рели-

гиозен и традиционен, чем праздники по 

российскому православному календарю. По 

сравнению с прошлыми выступлениями но-

вогодние обращения последних лет значи-

тельно изменились.  

2) В новогодних обращениях В.В. Пу-

тина используются риторические средст-

ва, такие как риторическая модификация, 

метафора, градация и риторическое  

восклицание. В новогодних обращениях  

В.В. Путина использовались риторические 

приемы, такие как риторическая модифика-

ция и метафора. Риторическая модификация 

представлена словосочетаниями великий 

пример, мощное, вдохновляющее чувство, 

тёплые слова. Метафора ‒ всегда на посту, 

наша опора. 

Также особенностью новогоднего обра-

щения В.В. Путина является использование 

градации и риторического восклицания. На-

пример, днём и ночью, Уважаемые гражда-

не России! Дорогие друзья! Все эти ритори-

ческие приёмы усиливают выразительность, 

подчёркивают чувство радости, выражают 

надежду в обращениях. 

3) В новогодних обращениях В.В. Пу-

тина используется интертекстуальность в 

выражении идеологии, чтобы показать 

эмоциональный резонанс и укрепить 

идентичность с родиной. В тексте новогод-

него обращения В.В. Путина используется 

интертекстуальный подход к идеологическо-

му выражению. Культурная специфика со-

держания текста отражается в многочислен-

ных интертекстуальных связях. На интертек-

стуальном уровне новогодние обращения 

В.В. Путина по стилю схожи с текстами По-

слания Президента Федеральному Собранию, 

поскольку по содержанию новогодние обра-

щения являются дополнительным коммента-

рием к ним.  

4) В новогодних обращениях Си 

Цзиньпина культурная тематика год от 

года усиливается. Тексты новогодних об-

ращений Си Цзиньпина связаны с шестью 

темами: политическое строительство, дипло-

матия, социальное строительство, культур-
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ное строительство, экономическое строи-

тельство и экологическое строительство ци-

вилизации. 

Темы включают ряд культурных вопро-

сов, а также фокусируются на дипломатиче-

ской философии Китая, показывающей миру, 

что он является миролюбивой, ответствен-

ной, сотрудничающей и открытой страной.  

5) В новогодних обращениях Си 

Цзиньпина широко используются такие 

риторические приёмы, как цитата, срав-

нение и параллелизм, что имеет генетиче-

ский эффект широкого распространения. 
В новогоднем обращении Си Цзиньпина час-

то используются метафоры. Тексты новогод-

них обращений Си Цзиньпина часто вклю-

чают цитаты из священных писаний, пред-

ставляя образ лидера как человека начитан-

ного и талантливого. Новогодние обращения 

Си Цзиньпина всегда включают популярные 

слова и фразы из Интернета, которые широко 

обсуждаются и распространяются как он-

лайн, так и офлайн.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуализация «изучения языка и языко-

вых единиц сквозь призму антропологиче-
ской парадигмы, являющаяся отличительной 
чертой современного научного знания, зна-
чительно расширяет диапазоны лингвистиче-
ской науки» [1, с. 445], в частности, когни-
тивной лингвистики [2]. Так, Е.С. Кубрякова 
в рамках когнитивно-дискурсивного подхода 
справедливо отмечает: «Язык... является 
«окном» в сознание человека. Его можно и 

нужно вследствие этого рассматривать как 
средство доступа к разуму человека и тем 
мыслительным (ментальным, психическим, 
внутренним) процессам, которые осуществ-
ляются в его мозгу» [3, с. 12]. Иначе говоря, 
человек не хранит в своём сознании различ-
ные языковые формы «на все случаи жизни», 
он соотносит знания о мире с определённы-
ми ментальными образованиями в своём соз-
нании – языковыми концептами и катего-
риями, которые находятся в постоянном 
«движении», изменяются в результате когни-
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тивной деятельности человека. Антропоцен-
трическая сущность языка активизируется в 
результате отбора индивидуумом лексиче-
ских и языковых средств, выстраивания вы-
сказывания по вариативным синтаксическим 
и логическим моделям.  

Таким образом, каждый человек объек-
тивирует в своей речи индивидуальное, при-
сущее исключительно ему мировидение, 
вследствие чего картина мира, формируемая 
в человеческом сознании, в каждом конкрет-
ном случае носит уникальный характер, что 
позволило В.И. Постоваловой утверждать 
«наличие множества картин мира, вопло-
щающих различное мировидение людей» [4, 
с. 14] с учётом фундаментальной важности 
общечеловеческого опыта познания мира в 
каждом индивидуальном случае его толкова-
ния [4, с. 14]. Разрабатывая понятие «языко-
вая картина мира», Н.Н. Болдырев научно 
обосновывает процесс языковой репрезента-
ции, акцентируя внимание на том, что при 
построении высказывания, во-первых, важно 
взаимодействие коллективных и индивиду-
альных знаний, и, во-вторых, сама концепту-
альная система человека заключает в себе из-
бирательную функцию, носит по отношению 
к миру интерпретирующий характер [5, с. 5].  

Нельзя не согласиться с утверждением 
учёного о том, что «реализация антропоцен-
трической природы языка в его интерпрети-
рующей функции в полной мере представле-
на в языковой картине мира, в её структуре и 
специфике передачи языкового опыта взаи-
модействия человека с миром и освоении 
знаний о нём в процессе познавательной дея-
тельности» [6, с. 6-8]. Иначе говоря, языко-
вая картина является не прямым отражением 
мира, а его мыслительным конструктом, соз-
данным человеком в зависимости от специ-
фики восприятия и понимания – не отраже-
нием, а отображением [7, с. 6] мира в созна-
нии человека, определяемого личными осо-
бенностями восприятия. Обобщая всё выше-
сказанное, можно сделать вывод о том, что 
языковая картина мира формируется на ос-
нове индивидуального опыта, фундамен-
тальных общечеловеческих знаний, фикси-
руемых в языке, а также соответствующих 
форм понимания и познания мира. Как спра-
ведливо отметил А.А. Яковлев, под языковой 
картиной мира понимаются «закрепленные в 

языке способы, процессы и результаты кон-
цептуализации действительности, совокуп-
ность знаний о мире, способов их получения 
и интерпретации» [8, с. 6]. 

Ключевыми миромоделирующими уни-
версалиями, структурирующими языковую 
картину мира, являются концепты «Про-
странство» и «Время». 

В философском словаре они трактуются 
как «основные формы существования мате-
рии»1. В.Г. Колшанский «пространственно-
временное ориентирование человека» опре-
деляет как «физический закон существова-
ния» [9, с. 90]. Человек «неотделим… от 
пространственно-временных параметров 
своего существования, при этом мир челове-
ка – это концептуальное явление, состоящее 
из конструируемых им пространств, в том 
числе и языковых: «различных объединений 
вещей и людей» [9, с. 68].  

Таким образом, обращение к проблеме 
авторской языковой картины мира и методи-
ке её описания с учётом антропологической 
направленности современной лингвистики и 
определяет в целом актуальность предприня-
того исследования, объектом которого вы-
ступает концепт «Пространство». Предметом 
же научно-исследовательского интереса яв-
ляется концептуальная лексема «Суходол», 
объективирующая пространственный компо-
нент авторской языковой картины мира в 
одноимённой повести писателя-неореалиста 
И.А. Бунина. Цель исследования состоит в 
выявлении языковых механизмов объектива-
ции пространства в повести «Суходол», вы-
страиваемого с участием одноименного то-
понима. Обозначенная исследовательская 
цель реализуется в ряде задач, состоящих в 
изучении текстовых фрагментов, репрезен-
тирующих концептуальную лексему Суходол 
как компонент авторской языковой картины 
мира, выявлении методом сплошной языко-
вой выборки особенностей функционирова-
ния топонима Суходол и его производных 
дериватов, их статистический подсчет и лин-
гвостилистический и лингвокогнитивный 
анализ с позиций роли в формировании ав-
торской языковой картины мира. 

 
 

                                                                 
1 Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. 7-е 

изд., перераб. и доп. М.: Республика, 2001. С. 104. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Работая над повестью «Суходол» (1912 г.), 

И.А. Бунин «поставил перед собой задачу 
при изображении деревни сосредоточить 
своё внимание на истории дворянского рода, 
выявить доминирующие черты русского по-
местного сословия и показать проявление в 
них особенностей национального характе-
ра»2. Семантика заглавия произведения дву-
планова. С одной стороны, она «актуализи-
рует пространственный компонент авторской 
языковой картины мира, в дальнейшем… 
последовательно реализующийся в системе 
лексических средств репрезентации про-
странственного континуума» [10, с. 194], 
особое место среди которых принадлежит 
топониму «Суходол», номинирующему в по-
вести типичное умирающее дворянское ро-
довое гнездо в Центральной России. Так 
вступает в повествование второй содержа-
тельный план, репрезентируемый заглавием 
произведения. В его рамках история кон-
кретного мелкопоместного рода Хрущёвых 
осмысливается с позиций постепенного уга-
сания дворянского сословия в России начала 
ХХ века и проецируется в философскую 
плоскость, участвуя в формировании мен-
тального пространства.  

Толковый словарь раскрывает семантику 
лексемы Суходол – как «безводной долины, 
лощины, имеющей влагу только от снеговых 
и дождевых вод»3. Прямое значение топони-
ма, репрезентирующее конкретное физиче-
ское пространство, метафорически проеци-
руется на историю оскудения и вымирания 
не только рода Хрущёвых, но и, как с горе-
чью отмечает И.А. Бунин, целого сословия, 
«за полвека почти исчезнувшего с лица зем-
ли» (с. 224)4. 

В тексте повести лексема «Суходол» на-
считывает 73 употребления и 36 употребле-
ний отыменных дериватов, что свидетельст-
вует о её важности и содержательной значи-
                                                                 

2 Роговер Е.С. Русская литература ХХ века.  
2-е изд. Санкт-Петербург; Москва: САГА: ФОРУМ, 
2004. С. 16. 

3 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь совре-
менного русского языка. М.: Альта-Принт: ДОМ. XXI 
век, 2009. VII. С. 613. 

4 Бунин И.А. Темные аллеи. Окаянные дни. Повес-
ти и рассказы. М.: Эксмо, 2015. Далее в тексте цитиру-
ется это издание с указанием страниц. 

мости в создании пространственного конти-
нуума авторской языковой картины мира. 

Суходол преимущественно номинирует 
в повести физическое пространство – обо-
значает деревню и усадьбу, исторически 
принадлежащие Хрущёвым. Топос, репре-
зентируемый данной лексемой, в первую 
очередь, создаётся предложно-падежной 
формой «сущ. в П. п. + предлог в» со значе-
нием «нахождения где-н.»5 (18) и обозначает 
территориально ограниченную от остального 
мира местность: …служила она [Наталья] 
теперь в Суходоле уже не прежней госпоже 
своей (с. 171); Дворня, деревня и дом в Сухо-
доле составляли одну семью (с. 172); Любовь 
в Суходоле необычна была (с. 194); 
…произошло в Суходоле ещё два крупных 
события (с. 201); …соседи почти никогда не 
бывали в Суходоле (с. 183); Восемь лет жили 
французы в Суходоле (с. 185); Буднично ста-
ло в Суходоле (с. 221); …снежные зимы в 
Суходоле (с. 224) и др.  

В этом же значении употребляются: 
– словоформы В. п. без предлога (2): 

Нам только Сошки, Суходол да четыреста 
душ прикинули (с. 183); …хлеб ела она с того 
суглинка, что окружал Суходол (с. 211); 

– словоформа «В. п + предлог на» (1): 
Если бы новое несчастье не свалилось на Су-
ходол (с. 222). Предложно-падежная конст-
рукция с пространственным предлогом «на», 
управляемая глаголом со значением внешне-
го воздействия «свалилось» вводит в повест-
вование некую третью силу, которая управ-
ляет судьбами суходольцев, подчёркивая их 
бессилие перед лицом Судьбы, внешних об-
стоятельств; 

– словоформы Р. п. без предлога (6): 
Так путём и не видали мы в детстве Сухо-
дола (с. 173); Так что же тянуло нас… к ра-
зорённой усадьбе Суходола? (с. 174); …в 
глушь, ещё более заповедную, чем глушь Су-
ходола (с. 194); отдыхать от городов в ти-
хой и нищей глуши Суходола (с. 223) и др.;  

– словоформа «Р. п. + предлог до» (1): 
Отцу, юноше, не до Суходола было (с. 186); 

– словоформы «Р. п. + предлог из» (3): 
…новости, доходившие из Суходола, от-
резвляли (с. 207); …уже давно выселился он 
                                                                 

5 Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. 
Н.Ю. Шведовой. 18-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 
1986. С. 58. 
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[отец] из Суходола в Лунёво (с. 171); …этот 
древний ариец, парс из Суходола уже полу-
чил кличку борзой (с. 197);  

– словоформа Т. п. без предлога (1): 
…правит Суходолом новая, всем чужая ба-
рыня (с. 203);  

– словоформа «Т. п. + предлог над» (1): 
…великая гроза прошла над Суходолом  
(с. 183). 

Из приведённых контекстов на основе 
синтагматических связей лексемы Суходол 
читатель формирует представление об этом 
топосе, который предстаёт довольно глухим 
местом, обедневшим и тихим, обособленным 
от окружающего мира, мало посещаемым 
соседями, где на всём лежит печать запусте-
ния, вырождения и вымирания. Здесь меня-
ются господа, а жизнь с каждым годом ску-
деет и теряет смысл. Здесь уже не живут, как 
это было раньше, а доживают свою жизнь и 
господа, и крестьяне. 

Пространство Суходола детализируется 
такими локусами, как усадьба с домом, оли-
цетворяющими «древнюю семейственность» 
рода Хрущёвых, уходящий в прошлое мел-
копоместный уклад жизни, ностальгия по 
которому пронизывает всё произведение: 

– суходольская усадьба (4): … возле ос-
кудевшей суходольской усадьбы (с. 170); 
…было очарование и в суходольской разо-
рённой усадьбе (с. 177); Явившись в сухо-
дольскую усадьбу… (с. 212); Теперь уже и 
совсем пуста суходольская усадьба (с. 225); 

– суходольский дом (6): …тёмен и су-
мрачен был старый суходольский дом  
(с. 170); Пока жили французы в суходоль-
ском доме, дом сохранял ещё жилой вид  
(с. 185); …загорелся и долго, страшно пылал 
суходольский дом (с. 220) и др. 

Атрибутивные характеристики этих лек-
сем также ярко демонстрируют постепенный 
упадок жизни: веселье дома, ещё имевшего 
жилой вид при французах, сменяется су-
мрачностью оскудевшей, разорённой усадь-
бы, однако ещё хранящей следы былого оча-
рования и манящей к себе. Относительное 
прилагательное «суходольский», в основе 
которого лежит интегральная сема топонима 
Суходол, номинирует разнообразные объек-
ты, включённые в очерченное им простран-
ство и являющиеся его неотъемлемой ча-
стью: …по суходольскому верху – только 

белый голыш (с. 194); …по сравнению с не-
ряшливым убожеством суходольских изб  
(с. 202). Родовое гнездо Хрущёвых изобра-
жается через объекты, которыми оно конкре-
тизируется, – не только физические, реально 
существующие «опорные точки», но и лю-
дей, а также мыслительные образы, среди 
которых автор называет глушь, события, но-
вости, предметы быта. Суходольская глушь 
под стать суходольской жизни, небогатой на 
события и новости, – будни текут, сливаясь в 
одно неясное впечатление, изредка разбав-
ляемое отдельными событиями: Первое со-
бытие, ужаснувшее нас, тоже было сухо-
дольское (с. 201); Он торопливо-резко выки-
нул ей все суходольские новости (с. 199)  
и т. п. 

Лексема «Суходол» участвует в форми-
ровании значения «направление, место»6, 
куда возвращались рано или поздно те, кто 
покидал Суходол, но на всю жизнь оказался 
связанным с ним, которое создаётся пред-
ложно-падежной конструкцией «В. п. сущ. + 
предлог в» (9): …снова воротилась она в Су-
ходол (с. 169);  Возвратился в Суходол Пётр 
Петрович (с. 187); И не сровнялось и года с 
приезда её в Суходол (с. 212); На пути в Су-
ходол Евсей сказал (с. 202) и др. 

Направление движения к Суходолу или 
от него репрезентируется в повести и други-
ми грамматическими формами: …мало изме-
нился и город, что на пути к нему из Сухо-
дола (с. 191); …повернуть, доскакать до Су-
ходола (с. 192); …мы под вечер подъезжали 
к Суходолу (с. 174). 

Принадлежность к этому, по словам пи-
сателя, улусу запечатлевается и в языке (1), и 
в душе (2), и в крови (1), и в песнях (1), на 
которые накладывает отпечаток Суходол: И 
первый язык, на котором мы заговорили, был 
суходольский (с. 173); Но душа-то в нём бы-
ла суходольская (с. 172); …старая суходоль-
ская кровь текла в ней (с. 196); …первые 
песни, тронувшие нас, тоже суходольские 
(с. 173). 

Под суходольским языком повествовате-
лем, без сомнения, понимается русский язык, 
содержащий в себе диалектные слова, свой-
ственные данной местности, произноситель-
ные, лексические и грамматические особен-
ности речи суходольцев. Суходольский язык 
                                                                 

6 Ожегов С.И. Словарь русского языка ... С. 58. 
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заключает в себе ключ к культурному коду 
данной территории, отражает передаваемую 
из поколения в поколение информацию, 
важную для местных жителей и их потомков, 
ведь именно в языке кроется основной сиг-
нал, позволяющий человеку реализовать 
важный социальный выбор в рамках оппози-
ции «свой – чужой», семантику которой мы 
раскроем позже. 

Метафорическая связь души и крови На-
тальи с географическим положением родово-
го гнезда Хрущёвых, объективированная в 
тексте синтагматическими связями рассмат-
риваемых лексем, даёт представление о род-
стве населяющих Суходол людей, общности 
их характеров и судеб, единстве их прошло-
го, настоящего и, судя по всему, будущего. 
Наталья не отделима по своей сути ни от 
описываемого автором пространства, ни от 
населяющих его людей. Душа Аркадия Пет-
ровича, как и Натальи, также принадлежит 
Суходолу, что в очередной раз подчёркивает 
сходство и родство его жителей на внутрен-
нем, глубинном уровне. 

Суходол, как уже было сказано выше, 
предстаёт в повести замкнутым пространст-
вом, отгороженным от остального мира, жи-
вущим по своим традициям и законам топо-
сом (В Суходоле с татарками за стол сади-
лись! (с. 170); В Суходоле все ссорились  
(с. 171)), вследствие чего его жители – сухо-
дольцы – наделены рядом внутренних (эмо-
ционально-психологических) и внешних 
(внешность, образ жизни, поведенческие 
особенности) черт, которые отличают их от 
населения других «улусов». Лексема «сухо-
дольцы» в значении «жители Суходола», но-
минирующая персонажей по принадлежно-
сти к данной местности, насчитывает в по-
вести 8 употреблений: …конопляный какой-
то запах, что ощущали, целуясь с суходоль-
цами (с. 174); …любят суходольцы играть 
роли (с. 209); Росли суходольцы среди жизни 
глухой, сумрачной (с. 223); …какими горячи-
ми приверженцами Суходола были и все про-
чие суходольцы (с. 171) и др. Суходольцы и 
суходольские гнёзда понимаются повество-
вателем как часть целого суходольского про-
странства: …быстро исчезали на наших гла-
зах и гнезда суходольские (с. 221). Лексема 
«суходольцы» в значении «люди, рождённые 
и живущие в Суходоле», синонимична номи-

нации «суходольские мужики», которые 
предстают в повести преимущественно в не-
гативном свете: неспособными к развитию, с 
одной стороны, преданными и смиренными в 
своей убогости, с другой – агрессивными и 
несговорчивыми.  

Перед нами проходит целая череда пер-
сонажей, судьба которых оказывается так 
или иначе связана с Суходолом. На первый 
взгляд, они очень разные: щеголеватый кра-
савец Пётр Петрович, спокойный и добро-
душный Аркадий Петрович, вызывающий 
жалость сумасшедший дед Пётр Кириллович, 
дерзкий и своевольный его незаконный сын 
Герваська, молочная сестра Аркадия Петро-
вича Наталья, сошедшая с ума тётя Тоня... 
Тем не менее все они, и господа, и мужики, 
между которыми установились странные, 
полуродственные, отношения, отмечены пе-
чатью Суходола: …проще, добрей суходоль-
ских господ «во всей вселенной не было»  
(с. 170); И кто был роднее нам суходольских 
мужиков? (с. 173); Мужики суходольские 
ничего не рассказывали (с. 174) и т. п. 

К этой семантической группе примыкает 
лексема «обитательницы»: И тяжело дожи-
вали свои последние годы старые обита-
тельницы Суходола — Клавдия Марковна, 
тетя Тоня, Наталья (с. 171). Согласно тол-
ковому словарю, лексема «обитатель» име-
ет значение «житель, тот, кто живёт, обитает 
где-нибудь»7. В этом контексте пространство 
Суходола заполняется жителями, объективи-
рующими его. Существительное «обитатель-
ницы» является дериватом от глагола «оби-
тать», одно из лексических значений которо-
го раскрывается применительно к животным: 
«Водиться в какой-л. местности (о живот-
ных)»8. Эта сема содержит дополнительное 
значение, добавляя коннотативную характе-
ристику образу суходольских мужиков: они 
не воспринимаются, как люди в полном 
смысле этого слова, скорее – как дикие звери. 
Жестокие нравы, тяжёлый быт, заставляющий 
выживать, уподобляет их животным.  

Несмотря на различия во внешности, по-
ведении, отношении к господам и друг к 
другу, все они вызывают сочувствие и даже 
                                                                 

7 Ожегов С.И. Словарь русского языка ... С. 365. 
8 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. 

Толково-словообразовательный. М.: Рус. яз., 2000. Т. 1. 
С. 1069. 
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жалость, потому что никто из суходольцев не 
стал счастливым: ни господа, ни крестьяне. 
Будто древнее проклятье веет над Суходо-
лом, разрушая людские судьбы, заставляя их 
страдать, лишая «и счастья, и разума, и об-
лика человеческого» (с. 171), как тетю Тоню. 

Люди и животные оцениваются по при-
надлежности или непринадлежности к Сухо-
долу: …дивоваться на Сошки, находить в 
них больше прелести и несходства с Суходо-
лом (с. 205); …увидала знакомого кобеля… 
имеющего какое-то сходство …со всем Су-
ходолом (с. 209). Суходол выступает своеоб-
разным мерилом, позволяющим включить 
человека в суходольский мир или же считать 
его чуждым этому миру. 

Топоним Суходол раскрывается в повес-
ти не только как пространственный локус, но 
и как временной отрезок, включающий в се-
бя воспоминания о событиях прошлого, осо-
бое место среди которых занимают напря-
жённые отношения, ссоры, необычная лю-
бовь, создающие в итоге неповторимый об-
раз Суходола – «памятника былого», безвоз-
вратно ушедшего в прошлое: Подрастая, всё 
внимательнее прислушивались мы к тому, 
что говорилось в нашем доме о Суходоле: всё 
понятнее становилось непонятное прежде, 
всё резче выступали странные особенности 
суходольской жизни (с. 170); …не было 
ощущения будничной суходольской жизни  
(с. 170). В данных контекстах Суходол ос-
мысливается в пространственно-временной 
плоскости: не только как место, но и как без-
возвратно ушедшее, далёкое, дорогое каж-
дому персонажу повести время.  

При этом Суходол воспринимается се-
мантически шире, чем один из ряда про-
странственных топосов, номинирующих де-
ревню, поместье, усадьбу. Эта лексема уча-
ствует и в формировании ментального про-
странства, репрезентируемого в мыслях, 
мечтах и рассказах героев. В первую оче-
редь, Суходол является объектом долгих 
раздумий, воспоминаний и многочисленных 
рассказов Натальи, погубленная жизнь кото-
рой олицетворяет историю суходольцев: Всё 
думала она [Наталья] о Суходоле (с. 208); …и 
начинал казаться Суходол таким прекрас-
ным, таким желанным (с. 207); И всё же 
ушла она [Наталья] из Лунёва в Суходол, к 
источнику своих тёмных воспоминаний  

(с. 171); В Наталье всегда поражала нас её 
привязанность к Суходолу (с. 169). О Сухо-
доле рассказывает своим детям Аркадий 
Петрович: …глубокая грусть слышалась в 
его [отца] рассказах о Суходоле (с. 171). На-
конец, у самих детей, от лица которых пре-
имущественно ведется повествование, под 
влиянием известных с раннего детства рас-
сказов о Суходоле формируется его загадоч-
ный, притягательный образ, создаваемый за 
счёт переосмысления услышанного: А потом 
узнали мы о Суходоле (с. 170); …прислуши-
вались мы к тому, что говорилось в нашем 
доме о Суходоле (с. 170); Наши страстные 
мечты о Суходоле (с. 170). Суходол предста-
ёт как пространственный объект, характери-
зуемый рассказчиком со стороны. В итоге 
развёрнутый эпитет поэтический памятник 
былого создаёт возвышенный, романтизиро-
ванный пространственный образ, рисуемый 
детским воображением: Для нас Суходол был 
только поэтическим памятником былого  
(с. 171). В них уже с детства зарождается 
привязанность к Суходолу, которая отличает 
всех суходольцев и объединяет их, незави-
симо от социального положения, в одну се-
мью: И не она [Наталья] одна страдала при-
вязанностью к Суходолу (с. 172); В тяготе-
нье к Суходолу, в обольщении его стариною 
долго жили и мы с сестрой (с. 172); 
…какими горячими приверженцами Суходо-
ла были и все прочие суходольцы (с. 171). 
Обращает на себя внимание лексема «при-
верженцы» в значении «тот, кто привержен к 
кому-либо, чему-либо; сторонник, последо-
ватель кого-либо, чего-либо»9. В отличие от 
семантики рассмотренной выше лексемы 
обитательницы, приверженцы напрямую не 
включаются в пространство Суходола, обра-
зуя группу непосредственно не принадлежа-
щих ему субъектов. 

Таким образом, Суходол предстаёт в по-
вести не только как родовое имение, но и как 
образ жизни и некое душевное состояние со-
причастности старинному умирающему ро-
ду. Герои могут уезжать из Суходола, но то-
гда они его увозят с собой в своей душе, как, 
например, Наталья, чего не дано понять лю-
дям пришлым, инородным, таким, как Юш-
ка, который Суходол как бы проверяет на 
состоятельность, и которые, не выдержав 
                                                                 

9 Ожегов С.И. Словарь русского языка ... С. 508. 
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проверки, уходят из Суходола: Наконец на-
скучила Наташка Юшке, наскучил и Суходол 
(с. 220). 

Выстраиваемый по принципу метафори-
ческого структурирования образ Суходола 
представляется живым существом за счёт 
синтагматических связей с глаголами, со-
держащими в своей семантике значение дей-
ствий, присущих человеку. Глаголы лишил, 
заставил, узнал, держался и под., а также 
отглагольное прилагательное порождённой 
подразумевают под собой производителя 
действия и даже некоторую осознанность в 
его совершении: И счастья, и разума, и об-
лика лишил её Суходол (с. 171); не узнал её и 
Суходол (с. 201); Суходол ещё кое-как дер-
жался (с. 224). И у людей, и у животных 
складываются свои, особенные, отношения с 
Суходолом, который уподобляется живому 
существу, наделяемому индивидуальными 
чертами характера: А и Суходол хорош, про-
пади он пропадом! (с. 172). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Проведённый анализ особенностей ре-

презентации концептуальной лексемы «Су-
ходол» позволил определить индивидуальное 
своеобразие и специфику создания простран-
ственной модели авторской языковой карти-
ны мира в одноимённой повести И.А. Бунина.  

Нельзя не отметить традиционную для 
писателя схематичность в построении сухо-
дольского пространства, характеризующую-
ся редким употреблением топонимических 
единиц, отсутствием подробностей и прори-
сованных деталей. 

Образ Суходола создаётся автором в 
двух проекциях: физического и ментального 
пространства. Как физическое пространство 
Суходол объективируется суходольской 
усадьбой, домом, с которым связаны много-
численные воспоминания разных героев.  

В качестве пространственных репрезен-
тантов в тексте повести выступают топони-
мические и географические номинации, соз-
дающие горизонтальную пространственную 
плоскость.  

Двойственное отношение формируется 
при соприкосновении с Суходолом, с одной 
стороны, предстающим неким одушевлён-
ным персонажем, губящим жизни всех, кто 
оказался по воле судьбы сопричастным ему, 
а с другой – «поэтическим памятником бы-
лого», навсегда привязывающим к себе 
прочными узами, заставляющим возвращать-
ся в родное место (плоскость ментального 
пространства). 

Средства репрезентации концептуальной 
лексемы «Суходол» отражают субъективные 
особенности восприятия этого феномена ав-
тором и объективируют его индивидуальную 
картину мира. 

Лингвостилистический и лингвокогни-
тивный анализ особенностей функциониро-
вания концептуальной лексемы «Суходол» 
позволил обосновать уникальность автор-
ской пространственной модели. 

Исследование способов лексической ре-
презентации концепта «Пространство» через 
призму функционирования отдельной кон-
цептуальной лексемы вносит вклад в разра-
ботку методологии анализа авторской языко-
вой картины мира на материале художест-
венного текста. 
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Аннотация. Представлены результаты анализа словообразовательных неологизмов, во-
шедших в русский язык во время пандемии коронавируса. Тексты медийного пространства, 
выступившие материалом исследования, наглядно демонстрируют активные процессы, 
происходящие в настоящий момент в лексике и словообразовании русского языка. Неоло-
гизмы, отобранные методом сплошной выборки, были классифицированы автором по груп-
пам в зависимости от способов словопроизводства. Наиболее частотными способами узу-
ального словопроизводства выступили суффиксальный способ и осново- и словосложение. 
Наряду с узуальными способами при словопроизводстве «пандемийных» неологизмов дос-
таточно часто использовались неузуальные способы словообразования (контаминация, ме-
ждусловное наложение, графогибридизация). Проводя аналогию с англоязычным медий-
ным дискурсом, указано на то, что часть контаминантов вошла в русский язык в готовом 
виде в результате заимствования из английского языка. Также показаны явления полисемии 
и синонимии среди «пандемийных» неологизмов. Сделан вывод о том, что неологизмы эпо-
хи пандемии отражают общие тенденции, происходящие в словообразовании русского язы-
ка в XXI веке. Полученные данные могут быть использованы при составлении словаря рус-
ского языка эпохи пандемии, а также в курсах лекций по лексикологии и словообразованию 
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Abstract. We present the results of the analysis of word-formation neologisms that entered the 
Russian language during the coronavirus pandemic. The texts of the media space, which served as 
the research material, clearly demonstrate the active processes currently taking place in the voca-
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pling method are classified by us into groups depending on the methods of word-formation. The 
most frequent methods of usual word-formation are the suffix method and the stem and word 
composition. Along with the usual methods in the word-formation of “pandemic” neologisms, 
non-usual methods of word formation (contamination, interword overlap, graphohybridization,) 
are often used. Drawing an analogy with the English-language media discourse, we point out that 
some of the contaminants entered the Russian language in a ready-made form as a result of bor-
rowing from the English language. We also show the phenomena of polysemy and synonymy 
among “pandemic” neologisms. We conclude that the neologisms of the pandemic era reflect the 
general trends occurring in the word-formation of the Russian language in the 21st century. The 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Язык, будучи явлением социальным, 

наиболее активно развивается в переломные 
моменты жизни общества, одним из которых 
стала пандемия коронавируса. Так, послед-
ние два года обогатили лексический состав 
русского языка неологизмами медицинской 
сферы, а также единицами, называющими 
повседневную жизнь человека в новых реа-
лиях. Как отмечает В.Е. Замальдинов, «по-
добные внеязыковые изменения привели к 
появлению в медийной коммуникации боль-
шого количества новых номинаций, возник-
ших как реакция на ситуацию с коронави-
русной инфекцией (COVID-19)» [1, с. 58]. 

Д.А. Надин указывает на то, что «новообра-
зования (словообразовательные неологизмы) 
«пандемического» дискурса отражают на-
пряжённое состояние в обществе, имеют, как 
правило, негативную оценочность» [2, c. 98].  

Чаще всего новые реалии и называющие 
их словообразовательные неологизмы находят 
отражение в медиадискурсе. О.И. Северская 
объясняет это тем, что «именно СМИ, с одной 
стороны, представляют и транслируют в массы 
идеи и требования медиков, политиков и вла-
стей, бизнеса и экономистов, с другой – высту-
пают от имени и в интересах общества, тем 
самым становясь полем, в котором пересека-
ются и взаимно преломляются разные типы 
дискурсов и дискурсивных практик» [3, с. 889]. 
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Цель данной работы – описать и систе-
матизировать словообразовательные неоло-
гизмы эпохи пандемии коронавируса, функ-
ционирующие в медийном пространстве. Для 
достижения поставленной цели нами были 
решены следующие задачи: проанализирова-
ны тексты русскоязычных массмедиа, отра-
жающих тему пандемии коронавируса; вы-
явлены и проанализированы неологизмы с 
точки зрения их словопроизводства; выяв-
ленные неологизмы классифицированы на 
группы в соответствии со способом словооб-
разования.  

Материалом исследования послужили 
тексты, опубликованные в российском ме-
дийном пространстве в 2020–2022 гг., тема-
тика которых так или иначе связана с панде-
мий коронавируса (твитт-репортажи, посты 
социальных сетей). Общий объём проанали-
зированных текстов составил немного более 
500 единиц.  

Тексты были отобраны методом сплош-
ной выборки. Для анализа словообразова-
тельных неологизмов были использованы 
методы словообразовательного анализа, ана-
лиза словарных дефиниций, а также метод 
классификации. 

Научная новизна исследования заключа-
ется в том, что нами впервые были описаны 
явления полисемии и омонимии среди сло-
вообразовательных неологизмов «пандемий-
ного» дискурса, проведены аналогии функ-
ционирования данных неологизмов в рус-
скоязычном и англоязычном медийном про-
странстве. 

 
УЗУАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ  
СЛОВОПРОИЗВОДСТВА  

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
НЕОЛОГИЗМОВ 

 
Наибольшее влияние в эпоху изменений 

и потрясений испытывает на себе, конечно 
же, лексика. Как отмечает М.А. Кронгауз, «к 
лексическим относятся изменения, связан-
ные с появлением новых слов, новых значе-
ний и актуализацией уже существующих 
слов и значений» [4, c. 737]. Среди новых 
слов, появившихся в языке в указанный пе-
риод, в первую очередь стоит назвать меди-
цинские термины, называющие новое забо-
левание: коронавирус и COVID.  

Обращает на себя внимание орфография 
слова коронавирус. Согласно правилам рус-
ского языка между частями слова, образо-
ванного способом основосложения, должна 
употребляться соединительная гласная «о» 
или «е». Употребление гласной «а» С.Н. Ло-
хов объясняет транслитерацией при заимст-
вовании слова: «…латынь имеет букву «а» в 
середине [coronaviridae], в английский слово 
пришло с буквой «а» в середине 
[coronavirus]. <…>. Соответственно, слово 
приходит в русский язык с буквой «а» в се-
редине» [5, c. 111]. 

Неологизмы коронавирус и COVID быст-
ро адаптировались к законам русского языка. 
Так, на смену термину «коронавирус» при-
шел более короткий вариант «корона»; заим-
ствованная аббревиатура COVID была транс-
литерирована в русскоязычный вариант «ко-
вид». Оба неологизма сразу же выступили 
производящей основой для ряда новообразо-
ваний. Рассмотрим их подробнее. 

Основная часть новообразований по-
строена в соответствии с узуальными спосо-
бами словопроизводства: префиксальным 
способом – антиковидный, противоковид-
ный, доковидный, постковидный; суффик-
сальным способом – ковидный, ковидник, ко-
видница, ковидик, ковидарий, корониал (дети, 
рождённые в период пандемии коронавируса 
[6, с. 52]), коронавт (медицинский работник в 
специальном защитном облачении [6, с. 52]), 
короник (больной коронавирусной инфекци-
ей), словосложением – ковид-центр, ковид-
госпиталь, ковид-бригада, ковид-диссидент, 
ковид-скептик и основосложением – кови-
дофобия, ковидошок; коронафобия, корона-
скептик, коронапаника. Достаточно часто в 
массмедиа стали функционировать такие 
сложные слова, как ковид-тирания, ковид-
мошенничество, ковид-ограничения, ковид-
отель: «Голландские фермеры присоединя-
ются к протестам против ковид-тирании в 
Алкмаре» (https://vk.com); «Австралийский 
фашистский режим посадил в ковид-отель 
ещё одну звезду тенниса» (https://t.me) и др.  

Среди новообразований даже появились 
синонимичные варианты: слова ковидник, 
ковидарий называют медицинские учрежде-
ния, в которых проходят лечение больные 
коронавирусом. Однако данные слова имеют 
разную сферу употребления: вариант «кови-

https://vk.com/
https://t.me/
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дарий», имея нейтральный оттенок, употреб-
ляется, как правило, в новостном дискурсе 
(«Закрыли роддом и ковидарий»: жительни-
ца кузбасского города пожаловалась на от-
сутствие больниц (https://twitter.com* (здесь 
и далее в примерах используются социаль-
ные сети, которые в данный момент заблоки-
рованы на территории Российской Федера-
ции. 04.03.2022 Роскомнадзор заявил о бло-
кировке Twitter на территории Российской 
Федерации)), в то время как вариант «ковид-
ник» употребляется в разговорной речи и но-
сит оттенок пренебрежительности (Внезапно 
еду в ковидник. Прощаюсь с жизнью; В немо-
скве попасть на работу в ковидник – это как 
вытянуть золотой билет (https://twitter.com* 
(04.03.2022 Роскомнадзор заявил о блоки-
ровке Twitter на территории Российской Фе-
дерации)).  

При анализе новообразований медийно-
го пространства мы встретились и с таким 
явлением, как полисемия. Так, выше мы от-
мечали, что слово ковидник обозначает ле-
чебное учреждение, осуществляющее лече-
ние больных коронавирусом. Однако доста-
точно часто это слово в медийном простран-
стве функционирует в значении ‘человек, 
болеющий коронавирусной инфекцией’. В 
первом значении оно выступает в таких при-
мерах: «Фельдшер: «забрать в ковидник 
можем, но предупреждаю, что гарантиро-
ванно она оттуда живой не выйдет»; 
«Мурманская активистка Виолетта Груди-
на попадает в ковидник» (https://vk.com*); 
во втором значении: «У вас в группе ковид-
ник. На дистант завтра» (https://twitter* 
(04.03.2022 Роскомнадзор заявил о блоки-
ровке Twitter на территории Российской Фе-
дерации)); «У нас на работе подтвердился 
ковидник. И полколлектива с симптомами 
ОРВИ» (https://twitter* (04.03.2022 Роском-
надзор заявил о блокировке Twitter на терри-
тории Российской Федерации)).  

Также мы обнаружили три твитт-текста с 
неологизмом ковидник, функционирующим в 
ином, не свойственном ему значении:  

1) ‘источник коронавирусной инфек-
ции’: «Единственная приятная новость это 
то что там всё включая персонал без масок 
так что это один сплошной ковидник» (со-
хранена авторская пунктуация, https://twitter* 
(04.03.2022 Роскомнадзор заявил о блоки-

ровке Twitter на территории Российской Фе-
дерации)); 

2) ‘утренник для детей, больных коро-
навирусной инфекцией’: «Областной ново-
годний ковидник для детей прошёл в Моги-
леве» (https://twitter* (04.03.2022 Роскомнад-
зор заявил о блокировке Twitter на террито-
рии Российской Федерации)); 

3) ‘проходящий на квартире концерт, 
участники которого больны коронавирусной 
инфекцией’: «Давайте соберём ковидник!  
В десна не лабызаться!» (https://twitter* 
(04.03.2022 Роскомнадзор заявил о блоки-
ровке Twitter на территории Российской Фе-
дерации)). 

На наш взгляд, в данных примерах не-
ологизм ковидник употреблён в значении со-
звучных ему общеупотребительных слов: 
рассадник (первый пример), утренник (вто-
рой пример), квартирник (третий пример). 
Но в отличие от данных слов неологизм со-
держит в себе коннотативную сему ‘больной 
коронавирусной инфекцией’.  

В ноябре 2021 г. русский язык попол-
нился ещё одним неологизмом – омикрон, 
называющим новый штамм коронавирусной 
инфекции. Спустя месяц основа омикрон- 
стала вершиной нового словообразователь-
ного гнезда, куда вошли такие словообразо-
вательные неологизмы, как омикронный, 
омикронец, омикрончик, омикр, омикроша: 
«Не успела послать «Дельту», как со мной 
решил познакомиться «Омикрончик» – мо-
лоденький, неопытный, ненавязчивый, сла-
бенький духом. Прогнала всего через три 
дня» (https://twitter* (04.03.2022 Роскомнад-
зор заявил о блокировке Twitter на террито-
рии Российской Федерации)); «Катился год к 
концу уныло, / И надо б радоваться было, / Но 
что-то в радость не идёт / Грядущий омик-
ронный год...» (https://vk.com); «Омикроша 
дошёл до Раши. Скоро там или работать 
будет некому, или работать будут чихая и 
кашляя» (https://twitter* (04.03.2022 Роском-
надзор заявил о блокировке Twitter на терри-
тории Российской Федерации)). Стоит отме-
тить, что все обнаруженные нами неологизмы 
с данной основой образованы суффиксальным 
способом. Других способов словопроизводст-
ва мы не встретили.  

Ещё одним неологизмом эпохи панде-
мии стало заимствование Zoom, которое на-
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зывает приложение, предназначенное для 
проведения видеоконференций. В России 
данное приложение было самым популярным 
при реализации учебного процесса, проведе-
нии совещаний, конференций. Даже встречи 
друзей и родственников зачастую проводи-
лись на данной платформе. Этим и объясня-
ется тот факт, что в русском языке последних 
двух лет производящая основа -зум- породи-
ла целое словообразовательное гнездо, куда 
вошли неологизмы зумиться, зумбиться, 
отзумиться, зуммер, беззумие (отсутствие 
зума или прерывание связи во время конфе-
ренции). Характеризуя глаголы с заимство-
ванным корнем -зум-, М.А. Кронгауз отмеча-
ет, что «связь с конкретной программой ос-
лаблена, так как зумить, зумиться можно не 
только с помощью программы Zoom. Такой 
же путь прошли, в частности, и такие глаго-
лы, как ксерокопировать (ксерить) и гуг-
лить, оторвавшись от названия конкретной 
компании» [4, с. 737]. Также к словообразо-
вательному гнезду с данным корнем учёный 
относит такие новообразования, как зум-
вечеринка, зум-встреча, зумбомбинг. А среди 
лингвистов в последнее время стал популяр-
ным новый термин – зум-коммуникация.  

В текстах массмедиа дискурса помимо 
вышеперечисленных новообразований нами 
были обнаружены также словообразователь-
ные неологизмы зум-митинг, зум-корпара-
тив, зум-мейкап, зум-звонки, зум-кабина и 
даже зум-сперитизм, зум-богослужения: 
«Краснодарский верующий осуждён за Zoom-
богослужения» (Коммерсантъ, 12.02.2021); 
«Российская мебельная компания Fresh. Ideas 
for Office представила акустическую кабину 
специально для Zoom-звонков» (Коммер-
сантъ, 28.01.2021) и др. Обращает на себя 
внимание тот факт, что в ряде новообразова-
ний используется вариант на латинице, а в 
ряде его транслитерированный аналог: «Бла-
годаря повсеместному использованию серви-
са появились новые продукты и явления: на-
стенные панели, фоны и лампы для звонков, 
Zoom-вечеринки, Zoom-мейкап и даже но-
вый вид кибератак – зумбомбинг» (Коммер-
сантъ, 28.01.2021).  

Количество неологизмов, образованных 
префиксальным способом, невелико, что 
объясняется ограниченным набором приста-
вок, участвующих в словопроизводстве (мы 

обнаружили порядка 30 новообразований). 
Однако число суффиксальных неологизмов 
превышает их в несколько раз. Так, при ана-
лизе текстов медийного пространства мы 
выделили более 150 новообразований, про-
изведенных по существующим в языке моде-
лям. Что касается составных неологизмов, в 
которых первой частью выступает компо-
нент ковид, корона, zoom (зум), то их коли-
чество также превышает 100 единиц.   

 
НЕУЗУАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ  

СЛОВОПРОИЗВОДСТВА  
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

НЕОЛОГИЗМОВ 
 
Помимо вышеперечисленных узуальных 

способов словопроизводства нами также бы-
ло выделено достаточно большое количество 
неологизмов, образованных неузуальными 
способами. При этом мы отметили необы-
чайную популярность компрессионного сло-
вообразования. В общем-то, данное лингвис-
тическое явление, расцвет которого начался 
в языке постсоветского периода, было и 
раньше весьма распространено в речи. Одна-
ко эпоха пандемии коронавируса буквально 
за первый год обогатила русский язык почти 
200 неологизмами, построенными по законам 
языковой компрессии. 

Ещё Н.А. Янко-Триницкая отмечала тот 
факт, что «в нескончаемом потоке неологиз-
мов сложные слова, пожалуй, занимают ве-
дущее место, столь интенсивный поток 
сложных слов можно объяснить тем, что они 
в большей мере отвечают номинативным и 
коммуникативным задачам за счёт компрес-
сивности форм, ясности семантики и лёгко-
сти её восприятия, а также экспрессивно-
эмоциональных характеристик» [7, с. 259]. 
Самыми частотными способами компресси-
онного словопроизводства стали универба-
ция и такие неузуальные способы, как кон-
таминация и междусловное наложение. 

Термин «контаминация» используется в 
лингвистике в различных значениях. Учёные 
выделяют это явление на разных уровнях 
языка. Обобщив имеющиеся подходы к дан-
ному понятию, Л.Г. Ефанова даёт следующее 
определение: «Контаминация – универсаль-
ный для разных языков и их единиц, обла-
дающих структурной организацией (слов, 
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словоформ, фразеологизмов, синтаксических 
конструкций, морфологических парадигм), 
принцип взаимодействия друг с другом еди-
ниц одного системного уровня вследствие 
исторических изменений в языке, а также в 
результате ошибочного употребления или 
сознательного преобразования исходных 
единиц с целью языковой игры или создания 
стилистического приёма. Результатом конта-
минации является создание комбинирован-
ной языковой или речевой единицы – конта-
минанта» [8, с. 8-9].  

Учёный выделяет 8 разновидностей кон-
таминации: лексическое наложение, фразео-
логическое наложение, морфологическое на-
ложение, синтаксическое наложение, лекси-
ческое скрещивание, фразеологическое 
скрещивание, морфологическое скрещивание 
и синтаксическое скрещивание [8, с. 9-11]. 
При анализе «вирусных» неологизмов (тер-
мин В.Е. Замальдинова [9]) мы обнаружили 
два вида контаминантов: контаминанты, по-
лученные путём лексического наложения 
(наложение двух слов, имеющих одинаковые 
звуки или комплексы звуков), и контаминан-
ты, полученные путём лексического скрещи-
вания (соединение начальной части одного 
слова и конечной части другого слова). В пер-
вую группу вошли слова ковидиот (ковид + 
идиот), ковидео (ковид + видео), карантини 
(карантин + мартини), ковидор (ковид + ко-
ридор: «коридор в медучреждении, запол-
ненный больными коронавирусом из-за не-
хватки палат» [6, с. 51]), во вторую – каран-
тикулы (карантин + каникулы), ковикулы 
(ковид + каникулы), коронойя (корона(вирус) + 
паранойя), инфодемия (информация + пан-
демия).  

Однако чаще всего лингвисты понимают 
под контаминацией только ту разновидность, 
которая Л.Г. Ефановой названа лексическим 
скрещиванием. Другой же вариант, лексиче-
ское наложение, учёные называют способом 
междусловное наложение (Е.А. Земская [10], 
В.Е. Замальднов [1] и др.). 

Всего нами было обнаружено 140 неоло-
гизмов, построенных способом контамина-
ции. Особое внимание следует обратить на 
тот момент, что ряд контаминантов несут 
ярко выраженную эмоциональную окраску, 
чаще всего они имеют разговорно-снижен-
ный характер и содержат в себе сему иронии. 

Например, домосек (домосед + гомосек), 
вжоперти ( в жопе + взаперти), ковигист 
(ковид + пофигист), ковидаст (ковид + педе-
раст) и др. Но чаще всего такие новообразо-
вания имеют шутливый характер: гречник 
(гречка + грешник), диванстрация (диван + 
демонстрация), карантиголик (карантин + 
трудоголик).  

Отметим, что контаминация и между-
словное наложение приобрели необычайную 
активность в эпоху карантина не только в 
русском языке. Об этом свидетельствует вы-
сокая частотность употребления таких ново-
образований в англоязычном медийном про-
странстве. Как отмечает Е.А. Редкозубова, 
«COVID-контаминанты английского языка 
отражают самые разные стороны человече-
ского существования в эпоху пандемии: здесь 
и отчаяние (coronapocalypse = corona + apoca-
lypse, coronageddon = corona + Armageddon), 
и, вероятно, призванные это отчаяние побо-
роть спиртные напитки (quarantini = quaran-
tine + martini и сoronarita = corona + 
margarita) или просмотр видео- и интернет-ре-
сурсов (covideo = covid + video, quaranstream 
= quarantine + stream), и разлад в отношениях 
(covidivorce = covid + divorce)» [11, с. 195]. 

Многие из контаминантов английского 
языка перешли и достаточно прочно обосно-
вались в русском языке (например, covidiot – 
ковидиот, quarantini – карантини, covideo – 
ковидео и др.). 

В.В. Сибул, А.В. Куксова в статье 
“Communication during coronavirus: function-
ing of euphemisms in media coverage” (Обще-
ние в эпоху коронавируса: функционирова-
ние эвфемизмов в медиадискурсе) говорят о 
том, что одним из способов отражения соци-
альной реальности являются эвфемизмы. По 
мнению учёных, эвфемизмы эпохи пандемии 
коронавируса можно разделить на три груп-
пы: 1) название болезни и связанных с ней 
социальных процессов; 2) слова, которые 
носители языка используют для выражения 
собственных эмоций и переживаний по по-
воду происходящих в данный момент собы-
тий и связанного с ними поведения человека; 
3) слова, обозначающие всё, что связано с 
коронавирусной инфекцией [12, с. 52-53]. 
Основу каждой из выделенных групп состав-
ляют неологизмы, образованные способами 
контаминации и междусловного наложения.  
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Ещё одним способом словообразования, 
основанным на компрессии языковых еди-
ниц, является универбация. Данный способ 
стал одним из продуктивных способов сло-
вопроизводства в XXI веке, так как он отра-
жает закон экономии речевых усилий. На-
помним, что универбация – способ словооб-
разования, когда дериватом выступает сло-
восочетание, первый компонент которого 
(чаще всего усеченная основа) в сочетании с 
суффиксом образует новое слово (второй 
компонент словосочетания в словопроизвод-
стве не участвует). Как отмечает Л.В. Ко-
поть, «универбы образованы непосредствен-
но в устной речи в силу целого ряда языко-
вых факторов, способствующих стягиванию 
слов и словосочетаний в более экономичные 
формы» [13, с. 49].  

Универбаты, вошедшие в русский язык в 
эпоху ковид, немногочисленны (около 10). 
Однако частотность их употребления на-
столько высока, что на них стоит остановить 
отдельное внимание. Так, слова дистанцион-
ка (дистанционное обучение), удалёнка (уда-
лённая работа) прочно вошли в язык и, по-
видимому, будут жить в нём и после оконча-
ния пандемии. Образованные по классиче-
ской модели (усечение части первого компо-
нента и полностью второго компонента + 
суффикс -к), характерной для речи молодёжи 
(по аналогии с универбатами зачётка, чи-
талка, художка), они стали употребляться 
всеми людьми, независимо от возраста и со-
циальной принадлежности.  

В медийном пространстве появился так-
же синоним-универбат удалёнушка (сестри-
ца Удалёнушка и братец Диванушка). Одна-
ко он не получил такой популярности, как 
его синонимичный вариант удалёнка. Сино-
нимичную пару приобрёл и универбат дис-
танционка. Более короткий вариант дис-
тант (с нулевым суффиксом) приобрёл от-
тенок официальности. Поэтому чаще всего 
он употребляется в речи представителей ор-
ганов власти, образования. 

В разговорной речи в течение многих лет 
существовал универбат туалетка, образован-
ный от словосочетания «туалетная вода». В 
эпоху пандемии появился омонимичный ва-
риант, производящей основой которого вы-
ступило словосочетание «туалетная бумага».  

Интерес также представляет и словооб-
разовательный неологизм изоляционка, обра-
зованный от сложного слова самоизоляция. В 
отличие от предыдущих примеров здесь мы 
наблюдаем усечение первого (а не второго) 
компонента сложного слова и добавление к 
нему суффикса -онк. На наш взгляд, данный 
неологизм образован разновидностью уни-
вербации, не типичной в настоящий момент 
для русского языка. 

В заключение нашей работы остановим-
ся на неологизмах, встречающихся в пись-
менном тексте (чаще всего это посты в соци-
альных сетях, а также тексты газетных и жур-
нальных статей). Речь идёт о словах, образо-
ванных способом графогибридизации, под 
которым Ж.В. Иванова понимает «одновре-
менное использование кириллицы и латини-
цы» [14, с. 193]. Среди них слова covidный, 
covidарность, раzoomный, беzoomие и др. 
Производящими основами указанных неоло-
гизмов являются основы -covid- и -zoom-, со-
храняющие свое первоначальное написание на 
латинице: «Ценность доверия как беZoomно 
важный урок пандемии» (https://twitter* 
(04.03.2022 Роскомнадзор заявил о блоки-
ровке Twitter на территории Российской Фе-
дерации)); «Выпускное беZOOMие: как ко-
ронавирус превратил жизнь 11-классников в 
ад» (https://twitter* (04.03.2022 Роскомнадзор 
заявил о блокировке Twitter на территории 
Российской Федерации)); «РаZOOMные аль-
тернативы: чем можно заменить популяр-
ный сервис и обеспечить безопасную связь?» 
(https://vk.com); «COVIDарность. В условиях 
самоизоляции петербуржцы читают детям 
сказки по телефону, общаются в онлайн-
барах и развозят старикам бесплатную еду» 
(Новая газета, 25.03.2020) и др. Данный спо-
соб не получил широкого распространения в 
языке в силу того, что использование лати-
ницы ограничивается только двумя произво-
дящими основами: сovid  и zoom. Однако 
журналисты любят использовать этот приём 
(в основном в заголовках), так как подобные 
неологизмы вызывают интерес и внимание 
со стороны читателей.  
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новыми лексемами и их производными. Наи-
более частотными производящими основами 
стали неологизмы covid, коронавирус, zoom. 
Словообразовательные неологизмы, обнару-
женные нами в медийном пространстве, бы-
ли образованы как узуальными, так и неузу-
альными способами. Среди узуальных спо-
собов наиболее частотными являются суф-
фиксальный способ и способ осново- и сло-
восложения.  

Большую часть словообразовательных 
неологизмов в русскоязычном сегменте мас-
смедиа составили слова, образованные таки-
ми неузуальными способами, как контами-
нация, междусловное наложение и графогиб-
ридизация. Часть контаминантов появилась в 
русском языке в готовом виде как заимство-
вание из английского языка. Речь идёт о та-
ких новообразованиях, как ковидео, ковиди-

от, инфодемия. Основная же часть неоло-
гизмов, образованных путём контаминации и 
междусловного наложения,  включала в себя 
русские производящие основы. Благодаря 
соединению в одно слово они приобрели но-
вое значение, передающее шутливое, иро-
ничное отношение к называемой ситуации 
(гречник, диванстрация). 

Высокая частотность употребления ком-
прессионных способов словообразования 
свидетельствует об общей тенденции, проис-
ходящей в русском языке в XXI веке: стрем-
ление к уменьшению слов, лексических еди-
ниц, предложений. Разновидностью словооб-
разовательной компрессии являются и уни-
вербаты. Их количество в русском языке не-
велико, однако частотность использования 
таких неологизмов в медийном пространстве 
очень высока. 
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Аннотация. Цель исследования – определить языковые средства в смысловой реализации 
концепта «Деятель» в переводе произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц» на материале современного немецкого языка. Рассмотрена сказка А. де Сент-Экзю-
пери «Маленький принц» как особый литературный жанр. Основное внимание уделяется 
описанию средств репрезентации концепта «Деятель» на материале немецкого и француз-
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исследования проблемы, а именно, выявление особенностей средств лексической репрезен-
тации концептов в произведении А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» на материале 
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tation of the concept “Doer” in the translation of Antoine de Saint-Exupery’s “The Little Prince” 
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the means of representation of the concept “Doer” on the material of German, French. The scien-
tific novelty of the work lies in the fact that for the first time the heroes who are presented in the 
work as figures are singled out, the means of their representation are identified, their belonging to 
the concept “Doer” is confirmed. As a result of the study, the features of the representation of the 
concept “Doer” in the translation of the fairy tale “The Little Prince” by A. de Saint-Exupery into 
German are studied, and a comparison is made of the features of the representation of the concept 
under study in the original language. We conclude that the concept of “Doer” is represented by us-
ing similar constructions in the description of the three characters selected for the study. We de-
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Интерес к изучению концептов и их ре-

презентации в языке обусловлен, в первую 
очередь, существованием различных подхо-
дов к определению понятия «концепт». В 
современном языкознании нет единственно-
го, общего для всех толкования концепта. 
Во-вторых, дискуссионными являются во-
просы строения, классификации и типологии 
концептов, их отношений с языковыми еди-
ницами. В-третьих, произведение Антуана де 
Сент-Экзюпери «Маленький принц» в на-
стоящей работе рассматривается как литера-

турная сказка, в переводе на немецкий язык. 
Актуальность работы обусловлена интересом 
современной лингвистической науки к изу-
чению картины мира как способа отражения 
действительности в художественных произ-
ведениях зарубежных авторов, а также про-
блемой взаимоотношения языка и культуры. 
В когнитивной лингвистике разработаны 
различные методы анализа концептуальной 
структуры художественного текста (см., на-
пример, [1]). 

Сказка как особая разновидность фольк-
лорного жанра, которая реализуется при по-
мощи комплекса специфических языковых 
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средств, недостаточно исследована в рамках 
когнитивной лингвистики, так как традици-
онно сказка как жанр и особый вид текста 
изучалась и анализировалась, в основном, в 
рамках литературоведения. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
 
В соответствии с поставленной целью 

исследования, а именно, определение языко-
вых средств в смысловой реализации кон-
цепта «Деятель» в переводе произведения 
Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц» на материале современного немецко-
го языка, были сформулированы следующие 
задачи: рассмотрение произведения Антуана 
де Сент-Экзюпери «Маленький принц» с 
точки зрения его жанрового своеобразия; 
выявление отличительных черт литератур-
ной сказки от иных разновидностей сказок, 
изучение концепта «Деятель» с учётом осо-
бенностей его репрезентации в переводе на 
немецкий язык. Использованы такие методы 
лингвистического исследования, как метод 
интерпретации текста, метод стилистическо-
го анализа и описательный метод, метод 
сплошной выборки. 

Теоретической базой исследования по-
служили публикации отечественных и зару-
бежных лингвистов: С.Г. Воркачёва (пробле-
мы лингвоконцептологии) [1], Е.С. Кубряко-
вой (концептуализация) [2], В.А. Масловой 
(лингвокультурология) [3], Л.Г. Бабенко и 
Ю.В. Казарина [4], А.Б. Ботниковой (жанро-
вая специфика романтической сказки)1,  
В.Я. Проппа (описание структуры, сюжетов, 
классификация народно-сказочных текстов) 
[5; 6], Ю.С. Степанова (методы и принципы 
современной лингвистики) [7], П. Айзенберг 
(искусственный интеллект, грамматика не-
мецкого языка) [8]. 

Практическая значимость исследования 
заключается в том, что рассмотренный мате-
риал может быть использован в практике 
преподавания немецкого языка, в частности, 
в курсах по теории основного иностранного 
                                                                 

1 Ботникова А.Б. Немецкий романтизм – диалог 
художественных форм. О жанровой специфике немец-
кой романтической сказки. URL: http://19v-euro-lit.niv.ru/ 
19v-euro-lit/botnikova-nemeckij-romantizm/o-zhanrovoj-
specifike-nemeckoj-romanticheskoj-skazki.htm (дата обра-
щения: 08.10.2021). 

языка, лексикологии и стилистике современ-
ного немецкого языка, при составлении 
учебно-методических пособий, написании 
курсовых и выпускных квалификационных 
работ. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В настоящем исследовании мы придер-

живаемся точки зрения С.Г. Воркачёва, кото-
рый определяет концепт как единицу коллек-
тивного знания, которая имеет языковое вы-
ражение и содержит элементы этнокультур-
ной специфики [1, c. 51]. Отметим, что сего-
дня прослеживается интерес исследователей 
к различным видам концептов и их репрезен-
тации в художественной литературе. Сказка 
как особый литературный жанр не является 
исключением. Сегодня (в период пандемии и 
ограничительных мер во всём мире) сказка 
становится не только жанром детской лите-
ратуры, поскольку рассчитана на восприятие 
её детской аудиторией, но и литературой для 
взрослых. В период, когда взрослые стали 
проводить больше времени со своими детьми 
и должны организовывать их досуг, сказка 
играет не только информационную, развле-
кательную, развивающую и поучительную 
роль, но является элементом воздействия и 
создания благоприятной атмосферы совме-
стного пребывания людей разных возрастов. 

Сказка транслируется в устной форме 
популярными артистами через информаци-
онные каналы сети Интернет, социальные 
страницы. Нами было проведено анкетиро-
вание среди студентов из числа молодых ро-
дителей, которым было предложено ответить 
на вопрос: Какую художественную литера-
туру они выбирали для организации досуга 
детей в период карантина? Более 70 % реци-
пиентов ответили, что в период карантина 
слушали со своими детьми разные сказки 
или читали их самостоятельно. Это побудило 
нас выбрать сказку как особый литературный 
жанр и проследить, каким образом концепт 
«Деятель» репрезентируется в языке.  

Произведение А. де Сент-Экзюпери «Ма-
ленький принц» относится к шедеврам миро-
вой литературы. История, которая описана 
автором в период посадки А. де Сент-Экзю-
пери и его механика Прево в пустыне, со-
держит интересные сюжетные линии. С од-
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ной стороны, это поиски воды изнемогаю-
щими от жажды лётчиками, их физические 
страдания и удивительное спасение; с дру-
гой – глубокие философские рассуждения о 
важных ценностях путём иносказания, по-
средством различных лексических средств, 
стилистических приёмов. В произведении 
раскрываются проблемы добра и зла, жизни 
и смерти, человеческого бытия, истинной 
любви, нравственной красоты, дружбы, бес-
конечного одиночества, взаимоотношения 
личности и толпы и мн. др. Прежде чем мы 
перейдем к анализу выделенного нами кон-
цепта, хотелось бы определить значение тер-
мина «сказка».  

Существует большое количество опре-
делений термина «сказка», но в целом отече-
ственные и зарубежные учёные дают анало-
гичные толкования сказке. В настоящем ис-
следовании мы придерживаемся определения 
«сказка», которое зафиксировано в орфогра-
фическом словаре Duden. 

Märchen ist im Volk überlieferte Erzählung, 
in der übernatürliche Kräfte und Gestalten in 
das Leben der Menschen eingreifen und meist 
am Ende die Guten belohnt und die Bösen be-
straft werden2. 

Сказка – это традиционный народный 
рассказ, в котором сверхъестественные силы 
и фигуры вмешиваются в жизнь людей и 
обычно в конце хорошие вознаграждаются, а 
злые наказываются. (Здесь и далее перевод 
выполнен автором статьи. – Н. Е.).  

Итак, сказкой можно назвать различные 
виды народной прозы, как устной, так и 
письменной, которые имеют своё содержа-
ние, свою тематику, свою систему образов, 
свой язык и различаются особенностями 
композиции. Сказки подразделяются на на-
родные и литературные. Различие состоит в 
том, что народная сказка представляет собой 
классический элемент фольклора, имеет все-
гда счастливый конец, а литературная сказка 
приобретает такие характерные особенности, 
как разнообразие форм повествования, дос-
таточно большой объём, завершение может 
не иметь счастливого конца, сюжет не огра-
ничен набором каких-либо мотивов и др. 
                                                                 

2 Duden K. Wörterbuch der deutschen Sprache. URL: 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Marchen_Erzaehlun
g_Geschichte_Luege (abrufen: 08.10.2021). 

Мы понимаем литературную сказку как 
авторское прозаическое произведение, кото-
рое основано на фольклоре, либо придуман-
ное писателем фантастическое произведение, 
волшебные или нереальные приключения, 
где волшебство или чудо играет сюжетооб-
разующую функцию, благодаря которой мы 
можем охарактеризовать героев. 

Отметим, что сегодня существует много 
исследований, в которых произведение  
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 
определяют и как философскую сказку, и как 
сказку-притчу, детскую сказку и т. д. В рам-
ках настоящего исследования мы предприня-
ли попытку показать отличительные черты 
литературной сказки от иных разновидно-
стей сказок. Это дало нам основание отнести 
исследуемое нами произведение к литера-
турной сказке для указания особенностей 
повествования и его жанрового своеобразия. 
Более детальное изучение типологии сказок 
может представлять интерес для дальнейше-
го исследования. 

Мы выделяем следующие отличитель-
ные черты повествования в произведении, 
которые позволяют нам отнести его к лите-
ратурной сказке: 

− повествование в форме сказочного 
рассказа; 

− включённость реалий настоящего; 
− текст лаконичен (рассказчик не смо-

жет вносить свои вариации, множество ин-
терпретаций); 

− имеет определённый объём и после-
довательность событий (многоходовое про-
изведение); 

− образ главного героя индивидуализи-
рован; 

− использование диалогического дис-
курса (беседа главного героя с другими пер-
сонажами); 

− употребление разнообразных средств 
для выражения эмоций; 

− выражения повторяющихся рассуж-
дений (мыслей вслух главного героя); 

− поясняющие слова автора; 
− темпоральность (привязка к опреде-

лённому периоду времени и событиям); 
− посвящение сказки конкретному лицу; 
− скрытый смысл высказывания; 
− ирония, сарказм. 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Marchen_Erzaehlung_Geschichte_Luege
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Приступая к анализу концепта «Дея-
тель», мы считаем необходимым, во-первых, 
обратиться сначала к его этимологии с целью 
выявления внутренней формы; во-вторых, к 
фрагментам текста и тем лексическим еди-
ницам, которые, так или иначе, связаны с 
интересующим нас концептом; в-третьих, 
проанализировать средства лексической ре-
презентации концепта «Деятель» в немецком 
и французском языках, поскольку для иссле-
дований подобного рода интересным пред-
ставляется набор лексических средств, ис-
пользуемых автором произведения. Имя су-
ществительное der Tatmensch (согласно сло-
варю Duden) в полной мере определяет кон-
цепт «Деятель», для которого характерно 
наличие у человека таких качеств, как 
склонность к быстрым, решительным дейст-
виям (jemand, der zu raschem, entschlossenem 
Handeln neigt)3. 

Нами были выделены персонажи, для 
которых характерны черты, указанные выше, 
а именно, «король», «деловой человек», 
«географ».  

Король предстаёт перед нами одетым в 
пурпур и горностай, что сразу наполняет об-
раз могущественного короля как властелина. 
Автор практически с первых строк использу-
ет Imperativ: Ah! Sieh da, ein Untertan4. При 
обращении короля к герою, чтобы показать 
превосходство короля над другими, в языке-
оригинале мы наблюдаем идентичную импе-
ративную конструкцию: Ah! Voilà un sujet 5. 
(Ах! Посмотри-ка, подданный!). Позиция 
короля о мире интерпретируется читателем 
примитивно, на что указывает предложение 
Alle Menschen sind Untertanen6. Tous les 
hommes sont des sujets7. (Все люди являются 
подданными). Следует отметить, что во всех 
исследуемых языках при выражении позиции 
короля автор использует имена существи-
тельные во множественном числе. Слова ав-
                                                                 

3 Duden K. Wörterbuch der deutschen Sprache. URL: 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Marchen_Erzaehlun
g_Geschichte_Luege (abrufen: 08.10.2021). 

4 Exupery A. de Saint. Der Kleine Prinz. Mit Zeichnun-
gen des Verfassers / Deutsche übertragen von Grete und 
Josef Leitgeb. Düsseldorf: Karl Rauch Verlag, 2018. S. 34. 

5 Exupery A. de Saint. Le Petit Prince. Р. 23. URL: 
https://frenchblog.ru/wp-content/uploads/2020/03/le-petit-
prince.pdf (accés: 08.10.2021). 

6 Exupery A. de Saint. Der Kleine Prinz. S. 35. 
7 Exupery A. de Saint. Le Petit Prince. Р. 24..  

тора демонстрируют степень самолюбования 
короля самим собой:  

…sagte der König und war ganz stolz, dass 
er endlich für jemanden König war8; …dit le roi 
qui était tout fier d 'être roi pour quelqu 'un)9; 
(…сказал король и был совершенно горд, что 
он, наконец, для кого-то король). 

Диалог короля и Маленького принца на-
полнен прямой речью. Многократное упот-
ребление королём глагола befehlen в немец-
ком языке, ordonne во французском указыва-
ет на его превосходство пред другими людь-
ми. Автор вводит слова Маленького принца о 
том, что он устал зевать, и мы видим мол-
ниеносную реакцию короля: Hm, hm! ...Also 
dann… befehle ich dir, bald zu gähnen und…10. 
Hum! Hum… i Alors je ... je t 'ordonne tantôt de 
bâiller et tantôt de ...)11. (Хм! Итак, …я прика-
зываю тебе зевать…). 

Рассуждение о том, что для короля самое 
важное, чтобы ему повиновались его под-
данные беспрекословно, и что непокорство 
он бы не потерпел, повествует о непринятии 
возражения между монархом и подданным. 
Король, если он разумен, способен к прояв-
лению позитивных чувств и намерений, но 
субординация является первостепенной. Это 
проявляется в ответе короля на просьбу на-
шего героя присесть: Ich befehle dir, dich zu 
setzen12. Je t'ordonne de t'asseoir13. (Я прика-
зываю тебе, садись!). 

Король постоянно задавал себе вопрос: 
если его приказы неисполнимы, то кто будет 
в этом виноват? (Он или я?). Поэтому он от-
давал, на его взгляд, только разумные прика-
зания. Автор показывает нам такого короля, 
который, с одной стороны, самолюбив; с 
другой – ответственен за всё, что ему при-
надлежит. Это прослеживается при объясне-
нии королём Маленькому принцу того факта, 
что себя судить сложнее, чем других, а в том 
случае, если ты сможешь это сделать, озна-
чает, что ты мудрый. В этом случае можно 
говорить о том, что власть тоже должна быть 
разумной. Образ крысы, которую мог судить 
Маленький принц при его желании, указыва-
                                                                 

8 Exupery A. de Saint. Der Kleine Prinz. S. 35. 
9 Exupery A. de Saint. Le Petit Prince. Р. 24.  
10 Exupery A. de Saint. Der Kleine Prinz. S. 39. 
11 Exupery A. de Saint. Le Petit Prince. Р. 24.  
12 Exupery A. de Saint. Der Kleine Prinz. S. 36. 
13 Exupery A. de Saint. Le Petit Prince. Р. 24.  

https://www.duden.de/rechtschreibung/Marchen_Erzaehlung_Geschichte_Luege
https://www.duden.de/rechtschreibung/Marchen_Erzaehlung_Geschichte_Luege
https://frenchblog.ru/wp-content/uploads/2020/03/le-petit-prince.pdf
https://frenchblog.ru/wp-content/uploads/2020/03/le-petit-prince.pdf
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ет на то, что порой распоряжения деятелей 
несправедливы. 

Король предстаёт перед нами как дея-
тель-руководитель, который наделён особы-
ми полномочиями и имеет подчинённых, к 
которым он должен быть справедлив, разу-
мен. Наличие власти способствует утрате 
этих важных качеств, именно поэтому в кон-
це предстаёт перед нами крыса, которую 
можно без особых причин подвергнуть нака-
занию, но не самому серьёзному, так как 
крыса старая, а значит, служила долгое время 
королю. Целесообразно отметить, что ис-
пользование повелительного наклонения, 
междометий, повторов, глаголов воздейст-
вия, восклицания, троеточия в немецком и 
французском языках позволяет отнести ко-
роля к репрезентанту изучаемого нами кон-
цепта. 

Следующим героем, которого мы отне-
сли к концепту «Деятель», является деловой 
человек, смысл жизни которого был в том, 
что он вёл подсчет того, что он первый от-
крыл. Интересна мысль автора о том, что для 
того, чтобы быть богатым, не обязательно 
владеть богатством, достаточно иметь что-то 
в наличии. Здесь уместно вспомнить роль 
числительных (их символичность в сказках 
велика). Особую популярность получили 
цифры: три (три задания должен выполнить 
герой, трижды нападает враг, три сына, три 
дочери); семь (за семью горами, семь гномов, 
некоторые вещи надо сделать в течение семи 
лет или семь раз); двенадцать (двенадцать 
братьев, двенадцать егерей, шесть лебедей). В 
анализируемой сказке мы видим уход от тра-
диционного использования числительных.  

Числительные, которые использует де-
ловой человек при объяснении своей занято-
сти, показывают нам на зависимость героя от 
цифр. 

Drei und zwei ist fünf. Fünf und sieben ist 
zwölf. Guten Tag. Fünfzehn und sieben ist 
zweiundzwanzig. Zweiundzwanzig und sechs ist 
achtundzwanzig…14 Trois et deux font cinq. 
Cinq et sept douze. Douze et trois quinze. Bon-
jour. Quinze et sept vingt-deux. Vingt-deux et six 
vingt-huit…15 (Три плюс два – пять. Пять 
плюс шесть – двенадцать…). 
                                                                 

14 Exupery A. de Saint. Der Kleine Prinz. S. 43. 
15 Exupery A. de Saint. Le Petit Prince. Р. 30. 

При помощи приветственной реплики 
Guten Tag! в немецком языке, Bonjour! во 
французском языке (Добрый день!), введён-
ной после употребления числительных при 
подсчёте, герой демонстрирует не только 
невежественное отношение, завуалированное 
занятостью, но и открывает нам суть челове-
ка, зависимого от цифр. Далее герой про-
должает счёт, тем самым демонстрируя ней-
тральное отношение к окружающему. 

Fünfhundert Millionen wovon? Wie?... 
Fünfhundert Millionen von… Fünfhundert Mil-
lionen wovon?, Millionen wovon?16; Cinq cents 
millions de quoi?.. Cinq cent millions de 
quoi…17 (Пятьсот миллионов чего? Как?.. 
Пятьсот миллионов чего?.. Пятьсот мил-
лионов, чего? Миллионов чего?). При помощи 
повторов вопросительных предложений и ис-
пользования существительного миллион во 
множественном числе с предлогом как в не-
мецком, так и во французском языках показа-
но непонимание действия делового человека. 

Посредством неоднократного использо-
вания глагола besitzen в немецком языке, 
posséder во французском языке деловой че-
ловек предстаёт перед нами как некий субъ-
ект, которому свойственно накопительство, 
главное значение – владеть (обладать).  

Wenn du einen Diamanten findest, der nie-
mandem gehört, so ist er dein. Wenn du eine 
Insel findest, die niemandem gehört, so ist sie 
dein. Wenn du als Erster einen Einfall hast und 
du lässt ihn patentieren, so ist er dein. Und, ich, 
ich besitze die Sterne, da niemand vor mir daran 
gedacht hat, sie zu besitzen18. Bien sûr . Quand 
tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est 
à toi . Quand tu trouves une île qui n 'est à pe r-
sonne, elle est à toi . Quand tu as une idée le 
premier, tu la fais breveter: elle est à toi. Et moi 
je possède les étoiles , puisque jamais personne 
avant moi n'a songé à les posséder)19. (Если ты 
найдёшь алмаз, который никому не принад-
лежит, то он твой. Если ты найдёшь ост-
ров, который никому не принадлежит, то он 
твой. Если ты пришёл к идее первым, и ты 
смог её запатентовать, то она твоя. И я, я 
владею звёздами, так как никто до меня не 
думал владеть ими). 
                                                                 

16 Exupery A. de Saint. Der Kleine Prinz. S. 43. 
17 Exupery A. de Saint. Le Petit Prince. Р. 24. 
18 Exupery A. de Saint. Der Kleine Prinz. S. 45. 
19 Exupery A. de Saint. Le Petit Prince. Р. 32.  
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Отметим, что при помощи использова-
ния повторов вопросительных предложений, 
числительных, отрицательного местоимения, 
повторов глагола обладать, личного место-
имения первого лица единственного числа 
образ делового человека, с одной стороны, 
мы не можем с полной уверенностью отнести 
к «Деятелю» как к созидателю; с другой – 
рассуждение о том, что если человек осуще-
ствляет действия, которые до него никто не 
выполнял, как например то, что деловой че-
ловек владеет звёздами и до него никто не 
пришёл к этой идее, характеризует его как 
деятеля.  

Географа мы отнесли также к концепту 
«Деятель». В традиционном понимании гео-
граф – это учёный, который изучает разные 
аспекты географии как науки, владеет сво-
дом определённых знаний и навыков. В про-
изведении географ предстаёт перед нами со-
вершенно в другом восприятии. На вопрос 
Маленького принца о том, кого можно счи-
тать географом, исследуемый персонаж от-
вечает, что географ – учёный, который знает, 
где находятся моря, штормы, города, горы и 
побережья. Далее на вопросы: Gibt es da auch 
Ozeane? …Und Berge? …Und Städte und Flüs-
se und Wüssten?20; Est-ce qu 'il y a des océans ? 
Et des montagnes? Et des villes et des fleuves et 
des déserts?21; (Есть также океаны? …А го-
ры есть? ...А города, реки, пустыни?) следу-
ет один и тот же ответ: Das kann ich nicht 
wissen (Это я не могу знать). 

Географ поясняет, что он не путешест-
венник и не ведёт счёт горам, рекам, горо-
дам, морям, океанам и пустыням, что он 
важное лицо, он сидит в кабинете и записыва-
ет повествования путешественников. В том 
случае, если они излагают ему что-то инте-
ресное, то он наводит справки и проверяет их.  

Слова автора раскрывают понимание 
функций персонажа и указывают на осуще-
                                                                 

20 Exupery A. de Saint. Der Kleine Prinz. S. 52. 
21 Exupery A. de Saint. Le Petit Prince. Р. 36.  

ствление определённых действий, что позво-
ляет нам отнести географа к концепту «Дея-
тель», поскольку он открывает регистраци-
онную книгу, берёт карандаш и вносит рас-
сказы исследователя (путешественника) ка-
рандашом.  

 
ВЫВОДЫ 

 
Обобщая все вышеизложенное, целесо-

образно сделать следующие выводы: произ-
ведение А. де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц» следует отнести к литературной 
сказке как авторское прозаическое повество-
вание, которое придумано писателем как 
фантастическое произведение, волшебное и 
нереальное приключение, в котором волшеб-
ство или чудо играет сюжетообразующую 
функцию; концепт «Деятель» в исследуемой 
сказке представлен достаточно широко; вы-
бранных героев (король, деловой человек, 
географ) мы можем отнести к представите-
лям разных сфер деятельности, с одной сто-
роны; но с другой – наличие у них таких об-
щих признаков, как принятие решений, воз-
можность осуществлять самостоятельные 
действия дают основания отнести их к изу-
чаемому концепту. Однако некоторые при-
меры свидетельствуют об утрате у них функ-
ции деятеля. Проведённое исследование по-
казывает, что концепт «Деятель» репрезен-
тируется посредством использования анало-
гичных конструкций при описании трёх вы-
бранных нами персонажей как в немецком, 
так и во французском языках. Рамки статьи 
ограничивают нас в возможности комплекс-
но изложить наши изыскания.  

Перспективы дальнейшего исследования 
проблемы мы видим в изучении лексических 
средств репрезентации иных концептов, 
представленных в переводе произведения 
Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц» на немецкий язык.  
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Аннотация. Рассмотрены особенности принципов структурного построения романа  
Ф.М. Достоевского «Идиот» и дан анализ каждого выявленного структурного принципа в 
отдельности. Цель работы – попытка ответить на вопрос, каким образом могут сосущество-
вать в пределах одного художественного целого дуализм, диалогичность, моноцентризм и 
«полифония» как структурообразующие компоненты текста. Актуальность такой постанов-
ки вопроса состоит в том, что изучение структуры романа «Идиот» зачастую происходит в 
контексте только одного из выделенных структурных принципов, что ограничивает целост-
ное восприятие текста. Опираясь на структурный и герменевтический подходы, можно за-
ключить, что все основные принципы структурного построения исследуемого романа опре-
делены особенностями художественной природы образа князя Мышкина, который, соответ-
ствуя общей дихотомичности романа, сам является амбивалентным и принципиально диа-
логичным; через данную разомкнутость к диалогу на уровне сюжетно-композиционного 
устройства текста реализуется моноцентрическое движение к фигуре Мышкина; но, начи-
ная со второй части романа, полифонически неслиянные голоса-сознания других персона-
жей вытесняют «голос» князя, выявляя его имманентную «невоплотимость». Так, метапо-
этика романа «Идиот» определяет особенности структурного построения текста, где «син-
тетичный» герой существует в особой романной структуре, которая представляет собой 
многомерное полиструктурное соединение, строящееся на принципах диалогичности, дуа-
лизма, моноцентризма и полифоничности. 
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тропоцентризм 
Для цитирования: Серебряков А.А., Железняк Д.Р. Взаимодействие принципов структур-
ного построения в романе «Идиот» Ф.М. Достоевского // Неофилология. 2022. Т. 8, № 2.  
С. 303-311. https://doi.org/10.20310/2587-6953-2022-8-2-303-311  
 

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

 

https://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
mailto:soul.darya@bk.ru
https://doi.org/10.20310/2587-6953-2022-8-2-303-311
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Серебряков А.А., Железняк Д.Р.  

 
Неофилология. 2022. Т. 8, № 2. С. 303-311. 304 

ORIGINAL ARTICLE 
DOI 10.20310/2587-6953-2022-8-2-303-311 

The interaction of the structural construction principles  
in the F.M. Dostoevsky’s novel “The Idiot” 
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Abstract. The peculiarities of the principles of structural construction of the novel “The Idiot” by 
F.M. Dostoevsky and the analysis of each identified structural principle separately are studied. The 
aim of the work is to attempt to answer the question of how dualism, dialogism, monocentrism and 
“polyphony” can coexist within one artistic whole as structure-forming elements of the text. The 
relevance of this approach is due to the fact that the study of the structure of the novel “The Idiot” 
often takes place in the context of one of the identified structural principles, which, in turn, limits 
the overall picture of the perception of the text. Based on the structural and hermeneutic approach-
es, we came to the following conclusions: all the main construction’s principles of the novel are 
determined by the peculiarities of the image of Prince Myshkin, who in corresponding to the gen-
eral dichotomous nature of “The Idiot”, is himself ambivalent and fundamentally dialogical; 
through the openness to the dialogue at the level of plot and composition of the text, a monocentric 
movement towards the figure of Myshkin is implemented; but starting from the second part of the 
novel, the polyphonic non-fusion voices-consciousness of other characters supplant the “voice” of 
the prince, revealing his immanent “non-embodiment”. Thus, the metapoetics of “The Idiot” de-
termines the features of the structural construction of the text, where the “synthetic” hero exists in 
a special novel structure, which is a multidimensional polystructural combination based on the 
principles of dialogism, dualism, monocentrism and polyphonism. 
Key words: text structure, dialogism, dualism, monocentrism, polyphony, anthropocentrism. 
For citation: Serebriakov A.A., Zheleznyak D.R. Vzaimodeystviye printsipov strukturnogo post-
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principles in the F.M. Dostoevsky’s novel “The Idiot”]. Neofilologiya – Neophilology, 2022,  
vol. 8, no. 2, pp. 303-311. https://doi.org/10.20310/2587-6953-2022-8-2-303-311 (In Russian, 
Abstr. in Engl.) 
 

 
This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 
«Вихревая антропология» Достоевского, 

определяющая диалектику внутренней жизни 
его персонажей, работает и на уровне струк-
туры романа «Идиот», в котором поиск нрав-
ственного основания достиг непреодолимой 
границы возможности человеческого вопло-
щения, что отразилось на особой природе 
«положительно прекрасного» образа князя 
Мышкина. Структура романа базируется на 
взаимодействии следующих основных прин-
ципов: дуализма, диалогичности, моноцен-

тризма и полифонии. Полифония в романах 
Достоевского, как правило, рассматривается 
в свете основных положений бахтинской 
концепции «полифонического романа». Но 
для понимания художественно-философской 
специфики романа значимыми являются 
размышления и выводы следующих учёных: 
Г.М. Фридлендера, выделяющего, наряду с 
«многоголосием» романов Достоевского, на-
личие в них идейно насыщенного, концепту-
ального внутреннего ядра, которое так или 
иначе определяет особенности художествен-
ной ткани произведений писателя [1, с. 121-
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123]; К.А. Степаняна, глубокие наблюдения 
которого позволили по-новому осознать про-
блемность «полифонической теории» Бахти-
на [2, с. 123-166]. В понимании моноцен-
тричности романа «Идиот» мы опираемся на 
традицию, заложенную Н.А. Бердяевым,  
К.В. Мочульским и И.Л. Альми, которые ут-
вердили центростремительность сюжетно-
композиционного развёртывания данного 
текста [3, с. 341-342; 4, с. 302-303; 5, с. 436-
439]. Дуализм как структурный принцип в 
романе рассматривается нами через обще-
структурную дихотомичность текста, кото-
рую подробно обосновал А.Б. Криницын [6, 
с. 398-411]; а диалогичность романа и образа 
главного героя анализируется с опорой на 
работы таких учёных, как Т. Киносита [7,  
с. 56] и К.Г. Исупов [8, с. 223, 228], которые 
отметили принципиальный диалогизм «духа» 
Мышкина, постоянно ассимилирующегося с 
иными персонажами романа «Идиот». 

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Основная цель работы заключается в вы-

явлении и анализе особенностей сосущество-
вания и взаимодействия в художественном 
пространстве романа «Идиот» диалогично-
сти, дуальности, моноцентризма и «полифо-
нии» как структурообразующих компонентов 
художественного целого. Методологически 
значимыми являются структурный (в выяв-
лении принципов и взаимосвязей) и герме-
невтический (в выявлении сущности и роли 
этих принципов) подходы, позволяющие вы-
явить особого рода закономерности в струк-
туре романа «Идиот» через соотношение ху-
дожественной формы и содержания в их не-
разрывной целостности. Полиструктурность 
в данном случае рассматривается в свете ан-
тропоцентризма индивидуально-авторских 
интенций Достоевского. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Вначале целесообразно обратиться к не-

которым аспектам бахтинской «полифонии», 
которые, по нашему мнению, особенно зна-
чимы в процессе анализа архитектоники ро-
мана «Идиот». Так, М.М. Бахтин констати-
рует, что в произведениях Достоевского 
«…появляется герой, голос которого постро-

ен так, как строится голос самого автора в 
романе обычного типа» [9, с. 11]. То есть ут-
верждается некоторый антропоцентризм, 
«антропокосмизм» романов писателя, в ко-
тором множественность равноправных соз-
наний действует и взаимодействует с их 
микрокосмами. Такая структурная установка 
представляется закономерной вследствие 
антропоцентрического типа мироотношения 
Достоевского – особой смыслосодержатель-
ной доминанты «идеи человека», которая вы-
ражается опосредованно, например, «в эсте-
тике художественного метода» [10, с. 28]. 
Один из важнейших художественно-фило-
софских принципов автора «великого пяти-
книжия» – «найти в человеке человека» реа-
лизуется и в поиске концептуальных основ 
так называемой «живой жизни», и в устрем-
лённости к выявлению амбивалентной сущ-
ности той «красоты», которую как «бытий-
ную ценность Ф.М. Достоевский стремится 
отыскать в каждом индивиде, выявляя в 
сиюминутном вечное, бессмертное» [11,  
с. 531-532]. Итак, антропоцентричность ху-
дожественного дискурса Достоевского, где 
герой-идеолог равен самому себе и собст-
венному голосу-сознанию, является своего 
рода эстетической и аксиологической кон-
стантой творчества писателя. 

По Бахтину, Достоевский в процессе 
создания персонажей не использует актуали-
зацию черт своего индивидуально-автор-
ского «Я», писатель не делает героев собст-
венными «масками». Действующие лица у 
него, развиваясь совершенно самостоятель-
но, конституируются в романном простран-
стве согласно некоторой естественной внут-
ренней логике имплицитного содержатель-
ного замысла. Персонажное сознание пред-
ставлено как «другое», но одновременно оно 
не замыкается как опредмеченный объект – 
между автором и героем обнаруживаются 
особые отношения «Я»-«другой». М.М. Бах-
тин констатирует: «…именно множествен-
ность равноправных сознаний с их мирами 
сочетается здесь, сохраняя свою неслиян-
ность, в единство некоторого события» [9,  
с. 10]. Так, равноправие полновесных и са-
мостоятельных голосов-сознаний не утвер-
ждает относительность или неразличимость 
правды и неправды, а открывает диалогиче-
ский путь к поискам некоторой несубъектив-
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ной истины. Диалогичность романов Досто-
евского имманентна и многоуровнева: диа-
лог ведётся и между героями-голосами, и 
между полюсами амбивалентных сознаний, 
буквально представляющих собой диалоги 
внутри диалогов. В этом поиске и состоит 
особая активность, говоря словами Бахтина, 
«ответственная участность» автора-творца в 
«большом диалоге» полифонического рома-
на. Именно в единстве «бытия-события» 
полновесно «звучат», совмещаясь в неслиян-
ном романном потоке, по его мнению, голоса 
героев «полифонического романа» Достоев-
ского. 

Г.М. Фридлендер высказал глубокое на-
блюдение относительно идейного содержа-
ния романов Ф.М. Достоевского: «...при всей 
внешней «многоголосости» романов Досто-
евского… они тяготеют всегда к определён-
ному, ощущаемому читателем внутреннему 
ядру, к объединяющему идеологическую и 
художественную ткань романа комплексу 
нравственных, социальных, философско-ис-
торических вопросов» [1, c. 122]. Эта мысль 
учёного, на наш взгляд, формулирует очень 
точное понимание «полифоничности» рома-
нов Достоевского, так или иначе имеющих 
некоторый центр в виде «вненаходимого» 
автора-творца, имплицитно присутствующе-
го в каждом голосе. Важно, что в полифони-
ческом романе от автора «требуется не отказ 
от себя и своего сознания, а необычайное 
расширение, углубление и перестройка этого 
сознания… для того, чтобы оно могло вме-
стить полноправные чужие сознания» [9,  
с. 80]. Вместить в себя, а не подчинить себе 
или заменить собой. То есть автору-творцу 
«полифонического романа» остаётся «быть» 
в целокупности всего текста, как и в каждом 
из его героев в их неслиянности. Поэтому 
М.М. Бахтин видит в позиции героя у Досто-
евского не просто самостоятельность как ху-
дожественную черту, а константную норму 
«полифонического романа» вообще, где 
множественность центров -сознаний дейс т-
вуют в потоке единого «антропокосмическо-
го» художественного порядка, который, в 
свою очередь, организован движущей силой 
«ответственного участия» автора-творца тек-
ста. Именно таким образом «полифониче-
ский роман» Достоевского может «жить» во 
всей полноте концепции Бахтина. 

К.А. Степанян расширяет бахтинское 
понимание архитектоники «полифоническо-
го» романа Достоевского, подчёркивая нали-
чие «сочетания авторского голоса, автор-
ской воли (самыми различными способами 
выраженных) со свободными голосами пер-
сонажей» [2, с. 152] и перенося модель «по-
лифонического» романа на религиозную 
(христианскую) модель мира, в частности, на 
модель взаимоотношений Бога и человека. 
Нельзя не вспомнить, говоря о таком (в русле 
«христианского реализма» В.Н. Захарова) 
понимании текстов Достоевского, о наблю-
дении Т.А. Касаткиной, которая констатиро-
вала, что «в каждом «полифоническом» ге-
рое Достоевского заключён образ Христов, и 
добирается герой до Христа в себе именно 
посредством соединения, совмещения в сво-
ём сознании всех голосов» [12, с. 42]. Здесь 
можно увидеть уже иной подход к трактовке 
«полифонии», который провозглашает внут-
реннюю полифоничность героя (и человека в 
целом). 

Обращаясь непосредственно к проблеме 
особой структурной цельности романа  
Ф.М. Достоевского «Идиот», необходимо 
обозначить несколько особенностей по-
строения данного текста. Во-первых, нельзя 
не признать, что матрицей построения рома-
на является дихотомия, которая, как отметил 
А.Б. Криницын, прослеживается на всех его 
уровнях: «при организации системы персо-
нажей, при построении сюжета, развертыва-
нии мотивной и идейно-символической сис-
тем, а также и амбивалентного значения цен-
тральных образов» [6, с. 399]. То есть мно-
жественные дуальности, строящиеся по 
принципу контрастного параллелизма – 
«крайностей», которые «сходятся», органи-
зуют в «Идиоте» особый диалектический 
космизм. Так, образная система романа 
«Идиот» основывается на принципе бинар-
ных пар, а главным героям свойственна син-
кретичная двойственность, что в целом обес-
печивает целостность творческой концепции 
текста. Но важно отметить, что в случае с 
главным героем романа реализация струк-
турного дуализма и «диалогизма» происхо-
дит по-особому, так как Мышкин сам стано-
вится незримой мерой и компонентом всякой 
бинарной пары, а дуальность непосредствен-
но его образа, проявляясь наиболее ярко, от-
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чётливее всего выражает и его парадоксаль-
ную «карнавальную» цельность. 

Важно, что главный герой романа осо-
бенным образом способен вступать в диало-
гические отношения со всеми основными 
персонажами, так как они открывают себя 
князю без всякой предосторожности: «У 
Мышкина особенный дух, умеющий ассими-
лироваться диалогически с партнёрами («с 
состраданием») и провоцировать их на при-
знание ему» [7, с. 56]. Природа его образа 
выражает “the essence of religious feeling as 
expressed in one’s heart – in an act of love or 
compassion aimed at another person” («суть ре-
лигиозного чувства, выраженного в сердце – в 
акте любви или сострадания, направленном 
на другого человека») [13, р. 102]. Поскольку 
князь является в позиции не «для-себя», а 
принципиально «для-другого», то некоторые 
исследователи именуют это как «болезнь… 
эксцентрического альтруизма» [14, с. 14]. По 
мнению К.Г. Исупова, «Мышкин подан в ро-
мане как словесно-эстетическая модель, к 
которой автор пристраивает разные «моду-
ли» – Аглаи, Ипполита, Рогожина, Настасьи 
Филипповны и даже себя самого как свиде-
теля и рассказчика» [8, с. 223]. Князь, прив-
носящий всюду «карнавальную» откровен-
ность, оказывается в позиции видящего каж-
дого героя «иным» взглядом: сквозь призму 
сердечной связи и диалога. С точки зрения 
такой «диалогичности» природы героя, рас-
смотрение образа Мышкина неизменно при-
водит к вопросу о «недовоплощенности» ге-
роя как художественном феномене. 

Во-вторых, из такой специфичности об-
раза князя Мышкина вытекает и другая 
структурная особенность, которая заключа-
ется в центростремительной моноцентрично-
сти романа «Идиот». Своеобразный моно-
центризм здесь реализуется в движении, ко-
торое «идёт не к центральной фигуре князя 
Мышкина, а от неё ко всем» [3, с. 341], соз-
давая тем самым пары внутритекстовых диа-
логических связей князя с каждым из глав-
ных персонажей. По мнению К.В. Мочуль-
ского, на контрастном противопоставлении 
личности миру «основано динамическое по-
строение романа» [4, с. 302]. Так, и для  
И.Л. Альми статический срез композиции 
романа «Идиот» представляет собой «проти-

востояние «князя Христа» и всех, кто его ок-
ружает» [5, с. 436]. 

Структура романа «Идиот» определена 
самим замыслом автора о таком герое, что он 
отмечает в рукописных редакциях: «NB. 
Князь только прикоснулся к их жизни. <...> 
Но где только он ни прикоснулся – везде он 
оставил неисследимую черту. И потому бес-
конечность историй в романе (misérabl’eй 
всех сословий ) рядом с течением главного 
сюжета…» [15, с. 242]. В данном случае 
принцип «целое в виде героя» выражен таким 
образом, что прежде всего данность образа 
князя и «прикосновения» его к жизни явля-
ются главными смысловыми опорами всего 
сюжета романа. Остаются не до конца по-
нятны некоторые действия персонажа, и сама 
цель его «пришествия» в мир вызывает спо-
ры литературоведов, а финал романа фило-
софски «разомкнут» вследствие применения 
автором системы различных недоговорённо-
стей. Так, особое положение Мышкина влия-
ет и на сюжетно-композиционное развёрты-
вание, и на утроение структуры текста. 

Можно предположить, что в романе 
князь противопоставлен всем вокруг из-за 
специфики своей уникальной природы, 
имеющей установку на характерологическую 
«синтетичность». Герой субстанционально 
несёт в себе нравственный субстрат пред-
ставлений Достоевского об этическом очело-
веченном идеале, но одновременно оказыва-
ется беспомощным среди живых людей и 
событий, буквально выталкивающих его на 
обочину жизни. Такое положение героя 
можно объяснить через феномен не вполне 
человеческой природы князя, который лишён 
возможности полноценного вхождения в 
жизнь. В романе актуализируется феномен 
«зависания на пороге», выраженный через 
«недовоплощённость» и даже особую «нево-
плотимость» его образа. Эта особенность 
героя может быть обусловлена неисполнимо-
стью той этической задачи, которую он дол-
жен выполнить в романе «Идиот». Так, 
Мышкин, на наш взгляд, является принципи-
ально «невоплотимым» образом, невживае-
мой мифологемой «Князя-Христа». 

В этой связи необходимо остановиться 
на проблеме определения соотнесенности 
образа с евангельским архетипом. Представ-
ляется верным утверждение, что через образ 
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князя Мышкина «Достоевский попытался 
выразить свое понимание Христа как идеала 
человеческого развития» [16, с. 163]. Несо-
мненно, что новозаветный текст в данном 
случае является прасюжетом для всего худо-
жественного мира романа, а имплицитная 
христоморфность князя Мышкина, интен-
ционально сформированная философско-
этическими доминантами мировоззрения ав-
тора, восходит к идеалам православной сис-
темы ценностей. Как отметила Т.А. Касатки-
на, Достоевский в романе «Идиот» насыщает 
текст евангельскими аллюзиями «в самых 
неожиданных местах, превращая самые на-
смешливые и издевательские фразы о герое – 
в свидетельства Его природы…» [17, с. 22].  

Примечателен и характерологический 
комплекс «положительно прекрасных» ка-
честв в образе князя Мышкина: невинность, 
детскость, склонность к саморефлексии, ост-
рое переживание чувства вины, всепроще-
ние, отсутствие гордыни, целомудрие и сми-
рение, способность понимать «Другого», со-
переживать. Но христианские этические мак-
симы и сугубо человеческие посылки харак-
тера Мышкина слиты в нём воедино и оди-
наково полноправно выступают и действуют 
во взаимоотношениях его с другими героями. 
Иногда князь может испытывать раздраже-
ние, к нему приходят так называемые «двой-
ные мысли», ему не чужды подозрения и 
страх, но при этом именно данный образ в 
полной мере можно воспринимать в качестве 
максимально значимого в этической и худо-
жественно-мировоззренческой системе ро-
мана «Идиот». 

В первой части романа моноцентризм 
выступает как структурообразующий компо-
зиционный принцип. Во второй части этот 
принцип постепенно дополняется иным 
структурообразующим движением, – выхо-
дом на поверхность множества побочных 
линий, которые начинают деконструировать 
одноцентровость художественного простран-
ства художественного текста, деструктивно 
воздействуя на образ и романный путь глав-
ного героя. Три последние части романа, по 
точному замечанию Г.Г. Ермиловой, вобрали 
в себя ритм и «содержательную динамику 
Страстной седмицы» [18, с. 99-100]. То есть 
мотив приближающейся «смерти Бога», сим-
волом которой является в произведении кар-

тина Гольбейна, наполнен в романе апока-
липтическим смыслом, что выражается через 
изображение хаоса человеческих «сознаний» 
и отношений, где один «голос» перебивает и 
заглушает другой, рождая невыносимый 
«полифонический» гул. Вереница “scandal 
scenes” («скандальных сцен»), как отмеча-
лось Э. Броди, “represent a frightening picture 
of the decaying Russian society” («представля-
ет собой пугающую картину разлагающегося 
российского общества») [19, р. 119]. В этом 
гнетущем беспорядке, противопоставленном 
желаемому князем гармоничному «порядку 
вещей», герой, “who can be too easily 
ridiculed, patronized or despised by those who 
perceive only the surfaces of reality” («так лег-
ко высмеиваемый, покровительствуемый или 
презираемый теми, кто воспринимает только 
поверхность реальности») [20, р. 93] сущест-
вовать просто не может. И потому Мышкин – 
призрак, «стремления которого направлены к 
инобытию, но его затягивают в земной мир, 
заставляют жить, сам же он мечтает «бе-
жать», но остаётся…» [21, с. 183].  

Итак, в-третьих, князь является в мир 
Достоевского не для того, чтобы утвердить 
свой особенный, противопоставленный всем 
остальным «голос» в потоке общей полифо-
нии. Напротив, как заметил В.В. Бибихин, 
«безысходная разноголосица города терзает 
его как ад, от которого диалог не спасает, из 
которого спасёт не диалог» [22, с. 81]. Имен-
но поэтому «роман завершает умопомеша-
тельство Мышкина, полная коммуникатив-
ная беспомощность…» [23, с. 102]. Можно 
предположить, что «невоплотимость» образа 
князя Мышкина, а за ней и отмеченная выше 
диалоговая «безысходность» в романе «Иди-
от» не может быть преодолена из-за того, что 
идейное содержание произведения сконцен-
трировано на одной фигуре, не способной 
вынести тяжесть собственного воплощения. 

 
ВЫВОДЫ 

 
В результате рассмотрения принципов 

структурного построения романа «Идиот» 
можно заключить, что образ князя Мышкина, 
органично входящий в общую структурную 
дуальность и бинарность романа, является 
амбивалентным и принципиально диалогич-
ным. На уровне сюжетно-композиционной 
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организации текста через диалогичность реа-
лизуется центростремительное движение к 
главному герою. Мышкин противопоставлен 
всем остальным персонажам вследствие от-
чуждающей «синтетичности» его образа. На-
чиная со второй части романа, полифония 
действует уже во всей своей полноте, заглу-
шая и разрушая проповеднический голос 
князя, но при этом не смещая его на перифе-
рию. Движение от «других» выявляет неус-
тойчивость, неукоренённость и «невоплоти-
мость» образа Мышкина. Все основные 
принципы структурного построения романа 
«Идиот» определены спецификой образа 
Мышкина, особым характером его взаимо-
действия с другими персонажами. А та «син-

тетичность», невоплотимая безграничность, 
«просвечивающая сквозь фигуру героя», раз-
двигает и грани романной «постройки». По-
этому моноцентризм в романе не разрушает 
общую полифоничность. На наш взгляд, в 
романе «Идиот» мы можем наблюдать осо-
бое структурно динамическое построение, 
где дуализм, диалогизм, моноцентризм и по-
лифония кристаллизуются и взаимно корре-
лируют, вытекая из индивидуально-
авторских мировоззренческих посылок, ан-
тропоцентрического характера художествен-
ного философствования Ф.М. Достоевского, 
сосредоточившего этическое и аксиологиче-
ское в фигуре «положительно прекрасного 
человека» Льва Николаевича Мышкина. 
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Аннотация. Целью работы является анализ мотива массового психоза в романе М.А. Бул-
гакова «Мастер и Маргарита». Это актуально именно сейчас, когда в литературоведении 
наметилась тенденция пристального изучения мотива безумия в творчестве писателя как 
частного случая мотива сумасшествия в русской литературе. Предметом исследования ста-
ло рассмотрение этого мотива в качестве приёма пародии, создающего уникальную сатири-
ческую палитру социально-политической жизни страны в эпоху 1920–1930 гг. Поэтому ме-
тодология статьи включает, наряду с традиционными историко-культурным и мифопоэти-
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журнальный вариант повести Н. Огнёва (М.Г. Розанова) «Дневник Кости Рябцева» (1926–
1928), работа английского историка религии Д. Робертсона «Первоначальное христианство» 
(рус. перев. 1930), очерк Н. Калашникова «Граф Калиостро, чародей прошлого века» (1893). 
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Abstract. The aim of the work is to analyze the motive of mass psychosis in the novel “Master 
and Margarita” by M.A. Bulgakov. It is relevant nowadays, when the tendency of close study of 
madness motive in the writer's works as a particular case of madness motive in Russian literature 
is outlined in literary criticism. The subject of the research is the consideration of this motive as a 
technique of parody, creating a unique satirical palette of the sociopolitical life of the country in 
the era of 1920–1930. Therefore, the methodology of the article includes, along with traditional 
historical, cultural and mythopoetic approaches, a psychographic commentary. As a result, sources 
from various humanitarian spheres of human activity are involved in the analysis: fiction, historio-
graphy, cultural studies, religion, and psychiatry. Among them: a methodological guide to organiz-
ing mass singing “Mass Feasts” (1927) by E.F. Ryumin, , the history of burials in the Vagankovo 
Cemetery “Men of the Forties” (1869), the novel by A.F. Pisemsky and the related ideology of 
early twentieth-century literary movements (Symbolism and Proletkult), I.S. Lukash’s emigrant 
novel “Devil” (1922), a journal version of N. Ognev’s (M. G. Rozanov) novel “Diary of Kostya 
Ryabtsev” (1926–1928), work by English religion historian D. Robertson “Primordial Christiani-
ty” (Russian translation 1930), and N. Kalashnikov’s essay “The Count Cagliostro, the Sorcerer of 
the Last Century” (1893). Particular emphasis is placed on the psychiatric practice of subduing 
violent patients. It is concluded that to recreate the motive of mass hysteria Bulgakov’s parody 
goes from high to low, from laughter to a stamp of horror on the face. 
Keywords: motive, parody, mass psychosis, psychotic epidemic, hysteria 
For citation: Kolchanov V.V., Kosyakova S.A. K istochnikam motiva massovogo psikhoza v ro-
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Среди мотивов романа «Мастер и Мар-

гарита» М.А. Булгакова выделяется мотив, 
до конца не изученный исследователями как 
в плане дифференциации, так и в плане ис-
точников. Это мотив сумасшествия (безу-
мия), рассматривавшийся в работах Е.А. Яб-
локова [1, с. 129-146], Р. Джулиани [2],  
М.И. Тумгоевой [3], М.Н. Капрусовой [4], 
Г.Г. Хубулавой [5], Е.В. Шабалдиной [6], 
Е.С. Ивановой и С. Алхуссейни [7]. Рассмот-

рим его более конкретно – как мотив массо-
вого психоза, массовой истерии, или психи-
ческой эпидемии. В истории классической 
русской литературы использование массовых 
психозов в качестве художественного приёма 
до начала ХХ века практически не наблюда-
ется, за исключением повести Н.В. Гоголя 
«Нос». Но в Серебряном веке этот мотив стал 
применяться наряду с традиционным мотивом 
безумия отдельных героев. Не только в твор-
честве русских символистов (В.Я. Брюсова, 
Ф.К. Сологуба, А.А. Блока, А. Белого), но и в 
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некоторых произведениях «знаньевцев» 
(И.А. Бунина, А.И. Куприна, Л.Н. Андреева) 
прозвучал мотив массового психоза, и «ар-
хаист» [1, с. 148] Булгаков, достаточно хо-
рошо знавший творчество этих русских пи-
сателей старшего поколения, не мог, безус-
ловно, пройти мимо него. Повести «Роковые 
яйца», «Собачье сердце» и роман «Белая 
гвардия», с которыми он вошёл в большую 
литературу, унаследовали мотив и его и ро-
ман «Мастер и Маргарита». 

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Бредовыми идеями о пребывании шайки 

чародеев-преступников с чёрным котом в 
Москве и связанными с ними галлюцина-
циями одержимы все без исключения герои 
романа: начиная от Мастера, написавшего 
роман по наущению Дьявола, до кухарки, 
последней из москвичей увидавшей свиту 
Воланда, и проявлений истерии с визуализа-
цией Бегемота у отдельных граждан страны 
после отлёта «нечистой силы»1. Но в отличие 
от произведений Булгакова 1920-х гг., отра-
зивших катастрофически разрушительные 
идеи диктатуры пролетариата и военного 
коммунизма, в «Мастере и Маргарите» мас-
совый психоз затронул граждан страны в пе-
риод массового террора, доносов и нарожде-
ния культа личности, обусловленных идеей 
строительства «ударными» темпами «социа-
лизма в отдельно взятой стране». Пятилетние 
бешеные темпы такого строительства, подог-
ревавшиеся инициативами среднего управ-
ленческого звена – советскими чиновниками, 
директорами и писателями, – никого тогда не 
смущали. 

Целями данной статьи являются: 1) ана-
лиз мотива массового психоза в романе  
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»;  
2) рассмотрение пародийности мотива как 
сатирического приёма по изображению со-
циально-политических событий в СССР 
1920–1930 гг.; 3) описание историко-куль-
турного пространства романа и мотива, со-
держащих источники из разных гуманитар-

                                                                 
1 О Бегемоте как духе чёрного ритуала «тагейрм»: 

Колчанов В.В. От карнавала к мистерии: маги и обряды 
симпатической магии в творчестве М.А. Булгакова (на 
примере романа «Мастер и Маргарита») // Социально-
экономические явления и процессы. 2011. № 7. С. 248. 

ных сфер человеческой деятельности: худо-
жественной литературы, историографии, 
культурологии, религии и психиатрии. Ме-
тодология включает, наряду с традиционны-
ми историко-культурным и мифопоэтиче-
ским подходами, психографический коммен-
тарий. 

В свете мотива психической эпидемии 
следует в первую очередь обратить внимание 
на члена МАССОЛИТа и «бездарного» по-
эта-«балбеса» «Сашку» Рюхина: именно он 
привозит после Первомая в клинику Стра-
винского первого сумасшедшего – Ивана 
Бездомного2. 

Прототипом Рюхина долгое время счи-
тали В.В. Маяковского [8, с. 34-36, 9, с. 22-
25]. Между тем, фамилия персонажа позво-
ляет повернуть направление поиска в сторо-
ну другого литературного деятеля «агитпро-
па». Изменение одной буквы в фамилии 
«Рюхин» приведёт к известному пропаганди-
сту нового, социалистического образа жизни – 
Е.Ф. Рюмину. В 1927 г. в Госиздате по линии 
Главполитпросвета вышла одна из первых 
его книг, обращённая к руководителям вос-
питательной работы в организациях и на за-
водах страны – «Массовые празднества». 
Пролеткультовская книга содержала указа-
ния и рекомендации начальству, как пра-
вильно организовать на предприятиях работу 
клубов, кружков и объединений по подго-
товке увеселений. Основную роль в ней ре-
комендовалось отдавать хоровому пению. 
Приведём фрагмент из книги, иллюстри-
рующий «агитпроп» тех лет и спародирован-
ный Булгаковым в массовой сцене «Василий 
Степанович Ласточкин в филиале «комиссии 
зрелищ и увеселений облегчённого типа» 
(Глава 17 «Беспокойный день»): 

 
Задолго до праздника создаётся особая ши-

рокая инициативная комиссия из различных заин-
                                                                 

2 Ещё одно имя Ивана Бездомного (Ивана Нико-
лаевича Понырева), – Кирюшка – связано с путаницей 
героя «голой гражданкой» в тёмной ванной (Глава 4 
«Погоня»); вероятнее всего, имя пришло в «Мастера и 
Маргариту» из произведения безымянного автора «ро-
мана» «Серебряный магазин», начавшего публиковать 
своё произведение на обложках журнала «Красный 
огонёк». Кирюшка в «романе» – работник скупщика 
Ферапонта Ильича, в отсутствие хозяина принимаю-
щий в постель, под божницей, его жену Катерину Ва-
сильевну [Серебряный магазин: Роман // Красный ого-
нёк. 1918. № 11-12. (Стороны обложки 2, 3, 4). Нахзац]. 
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тересованных руководящих организаций, из 
представителей рабочих районов и клубных дей-
ственных кружков, организующая широкие дис-
путы, доклады на фабрично-заводских общих 
собраниях, на которых сами массы должны ре-
шить, что должно лечь в основу близящегося 
праздника. 

Объявляя широко эти пожелания масс, ко-
миссия устраивает конкурсы на лучшую тему. 
Участники конкурса – не отдельные лица, а дей-
ственные клубные коллективы, на своих собрани-
ях ищущие тему и коллективно, сообща состав-
ляющие и разрабатывающие сценарии общего-
родского празднества. Клубные коллективы 
должны быть широко осведомлены о следующих 
требованиях, предъявляемых к образцовому сце-
нарию: 

1. Сценарий должен служить выявлением 
политических идей и лозунгов данного праздника. 

2. В сценарии должны абсолютно отсут-
ствовать всякие тонкости индивидуальных, 
единоличных переживаний отдельных героев. 

3. Он должен применяться к широким 
движениям масс, к колоссальности поля дей-
ствия – всего города, к расчёту на звуковую 
чёткость текста. 

4. Сценарий должен служить выражени-
ем воли народных масс, их желаний и порывов 
к самодеятельности, к осознанию себя творцом 
жизни. 

5. Через каждую из отдельных картин об-
щего сценария должна красной нитью проходить 
насыщенность динамически развивающимися 
массовыми конфликтами. 

6. Наличие в сценарии возможностей для 
коллективных хоровых диалогов между от-
дельными группами участников. 

7. Наличие возможностей для введения в 
действие двойных и тройных песенных хоров 
(выделено нами. – В. К., С. К.) [10, с. 43]. 

 
Слишком откровенно-заметной выгляде-

ла бы фамилия Рюмина (или другого из ав-
торов подобных книг)3, оставь Булгаков её 
                                                                 

3 Время замысла и начало работы над романом 
«Мастер и Маргарита» совпали с «модой» на издания, 
пропагандирующие обучение на местах массовому 
пению. См., напр.: 1) Данилевский М.Ф. Праздники 
общественного быта: торжественное заседание октяб-
рины, годовщины. Организация, методика, практика. 
Москва; Ленинград: Долой неграмотность, 1927. 63 с.; 
2) Нахимовский М.И. Как проводить массовое пение. М.: 
Госиздат: муз. сектор, 1930. 16 с.; 3) Цехновицер О.В. 
Празднества революции. Изд. 5-е, испр. и доп. Л.: 
ОГИЗ, Прибой, 1931. 207 с.; 4) Розенберг Э.М. Затей-
ники за пятилетку. Москва; Ленинград: Гос. изд-во худ. 
лит., 1931. 296 с.; 5) Гос. Академия искусствознания. 
Москва. Ленинградское отделение. Опыт организации 

неизмененной. Поэтому реальность уступила 
место художественному миру романтизма. В 
«Мастере и Маргарите» членов «зрелищного 
филиала», расположенного в Ваганьковском 
переулке, обучает хоровому пению «нечис-
тая сила» в лице «надувало» Коровьева-
Фагота. Настоящая массовая истерия, край-
няя форма массового психоза, разыгрывается 
в сцене, когда поющих людей через весь го-
род на грузовиках направляют в психиатри-
ческую клинику. Глумится русский чёрт в 
сцене, и глумится не только над живыми. В 
поле его действия попадают и мёртвые.  

В связи с последним обстоятельством 
любопытна этимология названия переулка в 
романе – «Ваганьковский». С одной стороны, 
согласно словарю В.И. Даля, глагол «вага-
ниться» на вологодском диалекте означает 
«баловать, шалить, играть, шутить» [11], с 
другой – название переулка перекликается с 
названием печально известного массовыми 
захоронениями московского кладбища, где 
первоначально, в XVII веке, хоронили цар-
ских псарей, затем, в ХVIII веке, в глубоких 
общественных могилах закапывали умерших 
от чумы; в XIX веке в братских могилах ока-
зались погибшие от холеры и жертвы Хо-
дынской катастрофы; в начале ХХ века – 
большинство участников революции 1905 г.4 
После Октября на кладбище была выделена 
территория, называемая в народе «площадкой 
Коммунаров», где хоронили знатных героев-
революционеров: Л.М. Рейснер, Н.И. Будён-
ную, Т.И. Нетте и др. 

В плане диалога со своими предшест-
венниками сцены с хоровым пением госу-
дарственных служащих возле Ваганьковско-
го кладбища и по пути в психиатрическую 
клинику могли послужить пародией на театр 
символистов с их идеей мистериального дей-
ства («соборный театр», «мистериальный 
театр», «театр площадей и дубрав», «театр 
теургов» и др.) и поэзию Пролеткульта (ли-
ро-эпические поэмы-«оратории»), а ещё ра-
нее – на взгляды славянофилов и, в частно-

                                                                                                
массового празднества / Бригада сотрудников ЛОГАИС 
в составе: А.С. Гущина, С.С. Данилова, Р.Б. Канского, 
М.А. Шуваловой. Москва; Ленинград: Огиз; Изогиз, 
1931. 142 с. и др. 

4 Ваганьковское кладбище. URL: https://ru.wiki-
pedia.org/wiki/Ваганьковское_кладбище (дата обраще-
ния: 15.12.2021). 

https://ru.wiki-pedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wiki-pedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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сти, примыкавшего к ним известного писате-
ля ХIХ века А.Ф. Писемского, отразившего 
эти взгляды в романе «Люди сороковых го-
дов» (1869). Мы обратимся к этой отправной 
точке мистериального действа, где теургом и 
наместником Бога на земле выступал ещё не 
поэт или рабочий, а монарх. По мнению со-
временного литературоведа В.Г. Андреевой, 
в романе была намечена теория «хорового 
государства», которое представляло собой: 

 
«если не идеал, то возможный наилучший 

для России, по мнению автора, образец государ-
ственного и общественного устройства страны, 
правда, данный в теории, как план, абстракция, 
но учитывающий православное мировоззрение 
русского народа и всю его историю» [12, с. 675]. 

 
Поэтому мы позволим себе пойти вслед 

за исследователем и привести достаточно 
объёмную выдержку из романа, учитывая, 
что до Писемского никто не высказывал та-
кой грандиозной «абстракции»: 

 
«Мы строим наше государство медленно, но 

из хорошего материала; удерживаем только на-
стоящее, и всё ложное и фальшивое выкидываем. 
Что наш аристократизм и демократизм совер-
шенно миражные все явления, в этом сомневаться 
нечего; сколько вот я ни ездил по России и ни 
прислушивался к коренным и любимым понятиям 
народа, по моему мнению, в ней не должно быть 
никакого деления на сословия – и она должна 
быть, если можно так выразиться, по преимущест-
ву, государством хоровым, где каждый пел бы во 
весь свой полный, естественный голос, и в сово-
купности выходило бы всё это согласно… Этому 
свойству русского народа мы видим непрестанное 
подтверждение в жизни: у нас есть хоровые песни, 
хоровые пляски, хоровые гулянья… У нас нет, 
например, единичных хороших голосов, но зато у 
нас хор русской оперы, я думаю, первый в мире. 
У нас – превосходная придворная капелла; у каж-
дого архиерея – отличный хор певчих. 

– Ты и на государственное устройство пере-
носишь это свойство? – спросила Мари. 

– Непременно так! – воскликнул Вихров. – 
Ты смотри: через всю нашу историю у нас не 
только что нет резко и долго стоявших на виду 
личностей, но даже партии долго властвующей; 
как которая заберёт очень уж силу и начнёт само-
властвовать, так народ и отвернётся от неё, пото-
му что всякий пой в свой голос и других не пере-
крикивай! 

– Как нет личностей! – воскликнула Мари. – 
А Владимир, а Грозный, а Пётр… 

– То цари, это другое дело, – возразил ей Вих-
ров. – Народ наш так понимает, что царь может 
быть и тиран и ангел доброты, всё приемлется с 
благодарностью в силу той идеи, что он посланник 
и помазанник божий. Хорош он – это милость 
божья, худ – наказанье от него!» [13, с. 470]. 

 
На массовость психоза в романе «Мастер 

и Маргарита» указывают и трёхзначные но-
мера палат в клинике Стравинского. В палату 
№ 117 помещают Ивана Бездомного, в № 119 
лежит Н.И. Босой, в палате № 118 давно 
обосновался Мастер. И здесь, как нам дума-
ется, нельзя не обратиться к источникам, ко-
торыми пользовался Булгаков при создании 
образа «дома скорби». 

Неизгладимое впечатление на Булгакова 
произвёл, по нашему мнению, роман-мисте-
рия русского писателя-эмигранта И.С. Лука-
ша «Дьявол» (Берлин, 1922), в котором мо-
тив массового психоза охватывает весь ро-
ман, во второй части целиком концентриру-
ясь в замкнутом пространстве психиатриче-
ской клиники. По форме и манере изображе-
ния событий произведение представляет со-
бой мистерию, а по стилистике относится к 
лирической прозе.  

Вот его краткое содержание.  
Дьявол в романе Лукаша странствовал 

по России, и его спор с Богом, описание раз-
рушительной силы исчадия ада развертыва-
лись везде: во фрагментах бредовых виде-
ний, разговоров, следственных допросов, в 
изображении распухших от голода людей; 
дьявол переносился «на скалы Бретони», в 
Марсель и Стокгольм, Нью-Йорк и Париж, 
Берлин и Толедо; местом его пребывания 
объявлялся весь земной шар, космос, вселен-
ная. Исторический фон в мистерии был 
крайне скуп: фронты Первой мировой войны, 
Октябрьской революции и Гражданской вой-
ны, передышки между боями, страшный го-
лод в Поволжье показывались также бредо-
во-фрагментарно, с позиции безымянного 
лирического наблюдателя, офицера-поэта, 
потерявшего желание строить отношения с 
кем бы то ни было, кроме Бога и Дьявола. 
Дьявол, заинтересовавшийся его поэмой 
«Корабли Воскресения», попадал в гости-
ничную комнату поэта, затевал с автором 
спор, и героя в результате душевного потря-
сения отправляли в сумасшедший дом.  
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Из этого произведения Булгаков, судя по 
тексту, позаимствовал немало. Это и внеш-
ность Дьявола, и сцены приезда и пребыва-
ния поэта в больнице для умалишённых: яв-
ление поэта в гостинице (у Булгакова – появ-
ление И. Бездомного в ресторане); приём по-
эта старичком-врачом (приём профессором 
Стравинским И. Бездомного); встреча поэта с 
учёным-«химиком» (встреча И. Бездомного и 
Мастера).  

Сопоставим фрагменты романов Лукаша 
и Булгакова. 

 
1. «Дьявол»: 
Он поднялся во весь рост. Он выпрямил своё 

гибкое, кошачье тело. Светит его белый и 
твёрдый лысый лоб над стрельчатыми бровя-
ми. Тихо светят, как зеленоватые лезвия, его 
прозрачные глаза (выделено нами. – В. К., С. К.) 
[14, с. 16]. <…> 

Был следователь высок ростом, носил чёр-
ную кожаную куртку и на правой стороне груди 
университетский значок: эмалевый белый ромб с 
голубым крестом. Ходил он стремительно, при-
держивая сильными, крупными пальцами шагре-
невый портфель у груди. На ходу он часто снимал 
чёрную, кожаную кепку, и тогда был виден его 
лысый, белый лоб и стрелы бровей над зелё-
новатым мерцанием глаз. Его губы всегда стис-
нуты. И всегда кажется его длинное, бледное лицо 
усталым и тусклым (выделено нами. – В. К., С. К.) 
[14, с. 37]. <…> 

…Я тогда прихрамывал и носил длинную 
шпагу. Кафтан мой золотом горел, перо на шля-
пе, шпага под полою… (выделено нами. – В. К., 
С. К.) [14, с. 46]. <…> 

Его палка уныло и мерно постукивает о 
тротуар, и звук шагов разносится пустынным 
звоном. Он сдвинул жёлтое канотье на заты-
лок. Он в тёмном пиджаке, как все. И в голубо-
ватой мгле электричества виден его высокий, лы-
сый лоб и косые стрелы бровей над узким пере-
носьем. Глаза его темны и круглы (выделено 
нами. – В. К., С. К.). <…> 

Отражается и светит сумрачно в печальном и 
холодном блеске глаз, в узко стиснутых губах, в 
оскале ртов, тускло поблескивающих желтова-
тыми пломбами… (выделено нами. – В. К., С. К.) 
[14, с. 69]. <…> 

– Слушай меня… Вот, смотри: давай играть 
остриями треугольников. Ведь вся вселенная – 
это подкидывание их остриев то вверх, то вниз, 
вся вселенная – это дуги, что описывают на раз-
беге качели (выделено нами. – В. К., С. К.) [14,  
с. 79]. 

 

«Мастер и Маргарита»: 
Сличение их не может не вызвать изумления. 

Так, в первой из них сказано, что человек этот 
был маленького роста, зубы имел золотые и 
хромал на правую ногу. Во второй – что человек 
был росту громадного, коронки имел платино-
вые, хромал на левую ногу. <…> 

Он был в дорогом сером костюме, в загра-
ничных, в цвет костюма, туфлях. Серый берет он 
лихо заломил за ухо, под мышкой нёс трость с 
чёрным набалдашником в виде головы пуделя. По 
виду – лет сорока с лишним. Рот какой-то кривой. 
Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз чёрный, 
левый почему-то зелёный. Брови чёрные, но 
одна выше другой. <…> 

…жмурясь, как кот, повторил он звучное 
слово, – и вот ваше управление закончилось! 
<…> 

И редактора, и поэта не столько поразило то, 
что нашлась в портсигаре именно «Наша марка», 
сколько сам портсигар. Он был громадных разме-
ров, червонного золота, и на крышке его при от-
крывании сверкнул синим и белым огнём 
бриллиантовый треугольник (выделено нами. – 
В. К., С. К.) [15, с. 10-15]. <…> 

Так, на спинку стула наброшен был траур-
ный плащ, подбитый огненной материей, на под-
зеркальном столике лежала длинная шпага с 
поблескивающей золотой рукоятью. Три шпаги с 
рукоятями серебряными стояли в углу так же 
просто, как какие-нибудь зонтики или трости. А 
на оленьих рогах висели береты с орлиными 
перьями (выделено нами. – В. К., С. К.) [15, с. 98-
199]. <…> 

Лицо Воланда было скошено на сторону, 
правый угол рта оттянут книзу, на высоком об-
лысевшем лбу были прорезаны глубокие парал-
лельные острым бровям морщины (выделено на-
ми. – В. К., С. К.) [15, с. 246]. <…> 

Воланд был со шпагой, но этой обнажен-
ной шпагой он пользовался как тростью, опи-
раясь на неё. Прихрамывая, Воланд остановил-
ся возле своего возвышения… (выделено нами. – 
В. К., С. К.) [15, с. 265]. 

 
2. «Дьявол»:  
Электрические лампочки, разгораясь, задро-

жали багровыми угольками под сводами: швей-
цар проснулся внизу. 

В тёмном проломе дверей № 15 стоит 
всклокоченный и бледный человек в одном 
белье. Его большое тело трясётся. Его корчит. Он 
царапает себе лицо, и в крови его бледное ли-
цо, а глаза блуждают. Он плачет навзрыд, как 
дитя. 



Колчанов В.В., Косякова С.А.  

 
Неофилология. 2022. Т. 8, № 2. С. 312-323. 318 

– Дьявол. Дьявол ушёл… Есть, и нет, все, 
ничто… Держите Дьявола: он задушит землю. 
Он был у меня и ушёл, держите его… <…> 

– Швейцар, посмотрите, что он наделал! 
– Он буйствует! 
– Его в больницу надо отвезти!.. 
Швейцар, потирая плечи от холода, стоит 

перед прижатой к окну толпой, как нахохленная 
наседка. Он равнодушно оглядывает человека на 
тёмном пороге. 

– Сначала его надо связать, а повезём по-
том… (выделено нами. – В. К., С .К.) [14, с. 85-87]. 

 
«Мастер и Маргарита» (Глава 5 «Было 

дело в Грибоедове»): 
Швейцар, вышедший в этот момент из две-

рей ресторанной вешалки во двор, чтобы поку-
рить, затоптал папиросу и двинулся было к при-
видению с явной целью преградить ему дорогу в 
ресторан, но почему-то не сделал этого и остано-
вился, глуповато улыбаясь. <…> 

Он был бос, в разодранной беловатой тол-
стовке, к коей на груди английской булавкой бы-
ла приколота бумажная иконка со стершимся 
изображением неизвестного святого, и в полоса-
тых белых кальсонах. <…> 

Правая щека Ивана Николаевича была 
свеже изодрана. <…> 

– <…> Слушайте меня все! Он появился! 
Ловите же его немедленно, иначе он натворит 
неописуемых бед! <…> 

– Ну вот что, граждане: звоните сейчас в ми-
лицию, чтобы выслали пять мотоциклетов с пу-
лемётами, профессора ловить. <…> 

Через четверть часа чрезвычайно поражённая 
публика не только в ресторане, но и на самом 
бульваре и в окнах домов, выходящих в сад рес-
торана, видела, как из ворот Грибоедова Панте-
лей, швейцар, милиционер, поэт Рюхин выноси-
ли спеленатого, как куклу, молодого челове-
ка… (выделено нами. – В. К., С. К.) [15, с. 63-66]. 

 
3. «Дьявол»: 
– Почему меня привезли сюда? Я не сума-

сшедший. 
– А, конечно же вы не сумасшедший, – 

щурит на него пытливый взгляд седой доктор. В 
глазах у доктора привычный испуг непонима-
ния. Он состарился в этой клинике, и он знает, 
что их не понять и что все они говорят так яс-
но, задумчиво и тихо перед припадком. Доктор 
взял со стола в сухенький кулачок металлический 
молоточек и вертит его меж пальцев, хитро со-
щурившись. 

– Вы можете идти домой, если чувствуете 
себя здоровым… Вы, кажется, поэт или худож-
ник? <…> 

– Да, я поэт, – отвечает он тихо. Хорошо, я 
пойду домой. Только теперь мне всё равно, пусть 
меня спрячут в сумасшедший дом, пусть убьют, – 
всё равно. Теперь всё кончено, не написать мне 
«Корабли Воскресения», потому что Дьявол ду-
шит землю. <…> 

– Я спокоен. Мне теперь всё равно, когда хо-
дит по земле Дьявол. Разве вы не знаете, что он 
ходит. Разве вы не задыхаетесь… Вы белые 
лжецы. Вы меня вокруг пальца обводите. 

Мягкий кулак ударил о стол. Чернильни-
ца подпрыгнула. Зазвякали металлические 
молоточки, медная пепельница, зеленый ста-
канчик с карандашами. 

Старый доктор быстро нажал кнопку 
электрического звонка… (выделено нами. –  
В. К., С. К.) [14, с. 98-99]. 

 
«Мастер и Маргарита» (Глава 6 «Ши-

зофрения, как и было сказано») 
– Вот, доктор, – почему-то таинственным 

шёпотом заговорил Рюхин, пугливо оглядываясь 
на Ивана Николаевича, — известный поэт Иван 
Бездомный… <…> 

– А на что же вы хотите пожаловаться? 
– На то, что меня, здорового человека, схва-

тили и силой приволокли в сумасшедший дом! – 
в гневе ответил Иван. 

Здесь Рюхин всмотрелся в Ивана и похо-
лодел: решительно никакого безумия не было 
у того в глазах. Из мутных, как они были в 
Грибоедове, они превратились в прежние, яс-
ные. <…> 

– Вы находитесь, – спокойно заговорил врач, 
присаживаясь на белый табурет на блестящей 
ноге, – не в сумасшедшем доме, а в клинике, где 
вас никто не станет задерживать, если в этом 
нет надобности. <…> 

– А почему вас, собственно, доставили к 
нам? – спросил врач, внимательно выслушав об-
личения Бездомного. <…> 

– Консультанта я ловлю, – ответил Иван Ни-
колаевич и тревожно оглянулся. <…> 

– А иконка зачем? 
– Ну да, иконка… – Иван покраснел, – икон-

ка-то больше всего и испугала, – он опять ткнул в 
сторону Рюхина, – но дело в том, что он, кон-
сультант, он, будем говорить прямо… с нечис-
той силой знается… и так его не поймаешь. 
<…> 

Затем он повернулся к врачу, протянул 
ему руку, сухо сказал «до свидания» и собрал-
ся уходить. 

– Помилуйте, куда же вы хотите идти? – за-
говорил врач, вглядываясь в глаза Ивана, – глу-
бокой ночью, в белье… Вы плохо чувствуете се-
бя, останьтесь у нас! 
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– Пропустите-ка, – сказал он санитарам, 
сомкнувшимся у дверей. – Пустите вы или нет? – 
страшным голосом крикнул поэт. 

Рюхин задрожал, а женщина нажала кноп-
ку в столике, и на его стеклянную поверхность 
выскочила блестящая коробочка и запаянная ам-
пула. 

– Ах так?! – дико и затравленно озираясь, 
произнес Иван, – ну ладно же! Прощайте… – и 
головою вперёд он бросился в штору окна. 
Раздался удар, но небьющиеся стёкла за што-
рою выдержали его, и через мгновение Иван 
забился в руках санитаров. Он хрипел, пытал-
ся кусаться, кричал: 

– Так вот вы какие стёклышки у себя за-
вели!.. (выделено нами. – В. К., С. К.) [15, с. 67-
71]. 

 
4. «Дьявол»: 
Без слов поёт хор во мгле, и каждый певец в 

хоре слышит только свой стиснутый, воющий 
лад. Но песнь смутная и, качаясь ровными удара-
ми ритма, бьёт неумолкаемой волной… «Я сейчас 
ступлю шаг и провалюсь в бездну: меня прогло-
тит песня, – думает он, и прижимает спину к две-
рям, и осторожно шарит за спиной пальцами, 
отыскивая медную ручку. «Я забыл: дверь запер-
та. Теперь всё равно меня проглотит песня»… 

Со стола кто-то мягко спрыгнул. Зашлёпали 
туфли. Он чувствует, как чьи-то руки протяну-
лись к нему из мглы, тычатся, гладят по плечам. 
Он всматривается в темноту и близко видит бе-
леющее, широкое лицо. Он различает любопытно 
поднятые дуги бровей, крупный мягкий нос, об-
вислые и ощипанные усы, клок волос над крутым 
лбом. Лицо доброе, русское, чем-то знакомое и 
чем-то милое. 

– Здравствуйте, – тычется тот ему в грудь. 
Здесь очень темно, я еле вижу вас… Почему вы 
стоите у дверей? 

– Я боюсь. 
– Вот пустяки. Сумасшедшие совсем не 

страшные. Вы привыкнете. Я привык. 
Человек с широким, добрым лицом дёргает 

его за рукав халата, улыбается и подмигивает. 
– Неужели вы испугались? Пойдемте.  
– Куда? 
– Всё равно куда. В сторонку. Я очень рад 

вас видеть. У меня есть к вам дело… Разрешите 
представиться: Владимир Петрович Смирнов, 
заводской химик. Пойдёмте же. <…> 

Суровые викинги и римские легионеры ожи-
вают здесь вновь. Здесь горят, поют и трепещут в 
лихорадочном огне озарений гениальные изобре-
татели и философы, великие патриархи и импера-
торы, пламенные пророки, радостные художники, 
кроткие поэты… [14, с. 101-102; 108]. 

«Мастер и Маргарита» (Глава 13 «Явле-
ние героя»): 

Итак, неизвестный погрозил Ивану пальцем 
и прошептал: «Тсс!» 

Иван спустил ноги с постели и всмотрелся. С 
балкона осторожно заглядывал в комнату бритый, 
темноволосый, с острым носом, встревоженными 
глазами и со свешивающимся на лоб клоком во-
лос человек примерно лет тридцати восьми. 

Убедившись, что Иван один, и прислушав-
шись, таинственный посетитель осмелел и вошёл 
в комнату. Тут увидел Иван, что пришедший одет 
в больничное. На нём было бельё, туфли на босу 
ногу, на плечи наброшен бурый халат. <…> 

Гость долго грустил и дергался, но наконец 
заговорил: 

– Видите ли, какая странная история, я сижу 
здесь из-за того же, что и вы, именно из-за Пон-
тия Пилата, – тут гость пугливо оглянулся и ска-
зал: – Дело в том, что год тому назад я написал о 
Пилате роман. 

– Вы писатель? – с интересом спросил поэт. 
Гость потемнел лицом и погрозил Ивану кулаком, 
потом сказал: 

– Я мастер [15, с. 129, 134]. 
 
Итак, мы видим, что романы Лукаша и 

Булгакова имеют ряд совпадений. Скорее 
всего, Булгаков держал у себя эмигрантское 
издание романа Лукаша «Дьявол» и не раз 
обращался к нему при написании глав о пси-
хиатрической больнице Стравинского, нака-
ляя атмосферу массового психоза в романе. 

Новые источники можно обнаружить и в 
сцене на Патриарших прудах в разговоре Во-
ланда с «замученными икотой литераторами» 
от абрикосовой воды. Первый источник каса-
ется главной темы спора между Воландом и 
Берлиозом – существования исторического 
Иисуса Христа. Эта тема – реальной ли лич-
ностью был Христос или являлся мифом, – 
или, скорее, сама идея спора, возможно, мог-
ла быть подсказана писателю повестью  
Н. Огнёва (М.Г. Розанова) «Дневник Кости 
Рябцева» (1926–1928). Процитируем её 
фрагмент по журнальному варианту, так как 
в книжном варианте этот фрагмент был ку-
пирован. Отрывки из «Дневника Кости Ряб-
цева» публиковались в ленинградском жур-
нале «Красная Панорама», активным читате-
лем которого являлся Булгаков5: 

                                                                 
5 В журнале «Красная Панорама» (№ 19–22, 24 за 

1925 г.) были напечатаны отрывки из повести Булгако-
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«Любовь к ближнему (Из «Дневника 
Кости Рябцева»)»: 

Так или иначе, но Володька стал меня оха-
живать, словно девчонку. И я никак не мог по-
нять его цели. Говорил он разные такие вещи, о 
которых у нас и думать-то забыли, и я решил, что 
это за границей только помнят. Прежде всего, 
началось о Христе, и как я к нему отношусь. 

Я ответил, что к Христу могу относиться 
только как вполне сознательный и здравомысля-
щий человек, а именно: никакого Христа нико-
гда не было, а был лунный миф, – это по Немо-
евскому, – а новейшая теория Морозова, которая 
даже ещё не опубликована, а только в газетах 
была, это что Христос был, но жил он на четыре 
века позже, чем сказано в разных евангелиях, и 
был из аристократического рода. Но мне-то ка-
жется, был он или не был, это всё равно, от этого 
положение не меняется, важно то, что он пропо-
ведовал. 

Со всем этим, надо заметить, Володька со-
гласился и говорит, что ему тоже не важно, был 
или не был Христос, но вот учение Христа, по 
словам Володьки, важно и к нему следует при-
слушаться. <…> На это я опять возразил, что 
мы, материалисты, уже отталкиваемся от уче-
ния Маркса и Ленина, и что больше нам ника-
ких трамплинов не нужно (выделено нами. –  
В. К., С. К.) [16, с. 3]. 

 
«Мастер и Маргарита»: 
– Если я не ослышался, вы изволили гово-

рить, что Иисуса не было на свете? – спросил 
иностранец, обращая к Берлиозу свой левый зе-
лёный глаз. 

– Нет, вы не ослышались, – учтиво ответил 
Берлиоз, – именно это я и говорил. <…> 

Иностранец откинулся на спинку скамейки и 
спросил, даже привизгнув от любопытства: 

– Вы – атеисты?! 
– Да, мы – атеисты, – улыбаясь, ответил 

Берлиоз, а Бездомный подумал, рассердившись: 
«Вот прицепился, заграничный гусь!» 

– Ох, какая прелесть! – вскричал удивитель-
ный иностранец и завертел головой, глядя то на 
одного, то на другого литератора. 

– В нашей стране атеизм никого не удив-
ляет, – дипломатически вежливо сказал Бер-
лиоз, – большинство нашего населения созна-
тельно и давно перестало верить сказкам о 
боге (выделено нами. – В. К., С. К.) [15, с. 12]. 

 
Следует добавить, что задача, постав-

ленная Берлиозом Ивану Бездомному – сде-

                                                                                                
ва «Роковые яйца» под первоначальным названием 
«Луч жизни» (в № 24 под названием «Роковые яйца»). 

лать Христа несуществующей личностью – 
могла появиться в романе Булгакова не толь-
ко благодаря «Дневнику Кости Рябцева» или 
упомянутому в нём творчеству писателя и 
публициста Анджея Немоевского, посвятив-
шего много работ истории христианства, – в 
частности, доказательствам о мифическом 
происхождении Христа, – но и труду англий-
ского историка религий Джона Робертсона. В 
1930 г. в массовом издательстве «Атеист» 
была выпущена его книга «Первоначальное 
христианство», где уже в предисловии совет-
ский читатель встречался с такими утвер-
ждениями: Робертсон «давал решение основ-
ной проблемы христианства, – был ли хри-
стос? – в том смысле, что его не было», и 
«…делал вывод, что Иисус есть миф, и под-
тверждал этот вывод критикой новозаветных 
текстов» [17, с. 9-10]. В самой же работе 
наиболее сильными выпадами в области раз-
венчания образа Христа как личности и соз-
дания теории литературной компиляции  
Иисуса из всех известных мифов отличался 
третий раздел первой части книги «Личность 
мнимого основоположника». Более того, 
жизнь Христа в этом разделе Робертсон из-
ложил как «драматическую композицию 
<…>, возникшую в духе языческих мисте-
рий-драм и отдельного первобытного обряда 
человеческого жертвоприношения». «Веро-
ятно, само имя «Иисус»6, – писал английский 
исследователь, – 

 
относилось еще к древнему обряду; а сущест-
вующий евангельский рассказ – переделка более 
простой и ранней иудейской ритуальной драмы, 
сочинённой язычниками-христианами после па-
дения Иерусалима. Перед нами, таким образом, 
не история, а миф. Иисус здесь уподобляется не 
Магомету, а Дионису и Озирису [17, с. 28-29]. 

 
Далее следовали сами авторские доказа-

тельства роли Христа как героя ритуально-
мифологической драмы. Не имея места для 
их пересказа или цитирования, мы только 
ещё раз подчеркнём: работа Робертсона 
вполне могла повлиять на взгляды редакто-

                                                                 
6 В других местах книги «Первоначальное хри-

стианство» Робертсон часто употребляет вместо Иису-
са или Христа словосочетание «мифологический Ие-
шоа», что имеет немалое значение в плане выбора име-
ни героя в романе и темы спора Воланда и Берлиоза. 
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ра-эрудита и «инженера человеческих душ» 
Берлиоза в его споре с Воландом. 

Следующий источник – не литератур-
ный, но он также связан с мотивом массового 
психоза и придаёт сцене ещё больший фар-
совый оттенок. И дело здесь не в том, что 
литераторы втайне считают Воланда «сума-
сшедшим немцем или только что спятившим 
на Патриарших», и не в том, что Воланд про-
чит Бездомному заболевание шизофренией и 
советует побеседовать по этому поводу с 
профессором из «больницы для душевно-
больных», – а в том, что представители со-
ветской литературной номенклатуры напи-
лись «абрикосовой», продающейся специаль-
но для участников массового празднества – 
первомайской демонстрации трудящихся [9, 
с. 467]. Как врач, Булгаков прекрасно знал, 
что для усмирения буйных больных в психи-
атрических клиниках вводят внутримышеч-
ные инъекции абрикосового масла, которое 
сокращает мышечные движения и вызывает 
галлюцинации. Так неромантичный и при-
дирчивый читатель может объяснить и появ-
ление Воланда с «клетчатым», и последую-
щий рассказ о Понтии Пилате, и психосома-
тическое состояние Берлиоза, попавшего под 
трамвай. 

В сцене на Патриарших представляется 
заимствованной и способность Воланда пре-
одолевать пространство и время, присутствуя 
в разных уголках земли и в разные периоды 
человеческой истории: во времена Понтия 
Пилата или Иммануила Канта. Такое свойст-
во «физики» дьявола, – как и святых, анге-
лов, Богородицы, Христа – присуще вообще 
всей агиографической литературе, издаю-
щейся в дореволюционное время в массовом 
масштабе. Но светским, чисто литературным 
источником можно, мы считаем, признать 
очерк «Граф Кальостро – чародей прошлого 
века» популяризатора биографий Месмера и 
Калиостро в России Н. Калашникова [18]. 
Произведение, в частности, описывало посе-
щение Калиостро Санкт-Петербурга, где ему 
покровительствовал сам князь Потёмкин. 
Думается, Булгаков произведение читал и не 
мог не обратить внимание на один из разго-
воров всесильного фаворита с магом: 

Когда князь Тавриды спросил его, сколько 
ему лет, он совершенно серьёзно ответил: 

– Почти столько же, сколько прошло от по-
топа... 

– Но разве вы жили во времена Спасителя? 
– Не только жил, но имел счастье с волхвами 

поклониться Младенцу... 
– И видели всех Апостолов? 
– С Петром я был особенно дружен и сам за-

крыл ему глаза... 
– Может быть, встречались с нашими царя-

ми: Грозным, Михаилом Фёдоровичем... 
– Я был только раз в России, когда совер-

шалось крещение народа Владимиром. О, это 
был торжественный день... (выделено нами. –  
В. К., С. К.) [18, c. 50-51]. 

 
ВЫВОД 

 
Анализ мотива массового психоза и его 

художественных деталей в романе «Мастер и 
Маргарита» приоткрывает перед нами новые 
литературные и историко-культурные источ-
ники, которыми пользовался художник. Они 
привносились Булгаковым в произведение 
постепенно, в ходе освоения историко-куль-
турного, литературного и жизненного про-
странства, благодаря первоначальной про-
фессии врача и интересу к одному из разде-
лов медицины – психиатрии. Для воссозда-
ния атмосферы массового психоза писатель 
использовал приём пародии. От истерии к 
мистерии, от высокого к низкому, от смеха к 
печати ужаса на лице, – таков путь булгаков-
ской пародии.  

Источники позволяют по-новому взгля-
нуть на романтическое содержание произве-
дения, акцентировать внимание на особенно-
сти мотива сумасшествия в романе и наме-
тить контуры дальнейших разработок мотива 
массового психоза не только в творчестве 
Булгакова, но и других писателей, в чьём 
творчестве отразились традиции Серебряно-
го века. Степень теоретического и практиче-
ского освоения мифопоэтического метода в 
сочетании с психографическим открывает 
большие перспективы в изучении литератур-
ного процесса в России первой трети ХХ 
столетия. 
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Аннотация. Рассмотрено влияние антивакцинаторского движения и его субстанциональ-
ных ценностных установок на пользователей социальных сетей в условиях пандемии 
COVID-19. Исследование было проведено на материалах социальных сетей ВКонтакте, Од-
ноклассники, Telegram. Всего было проанализировано методом коммуникативного контент-
анализа через моделирование количественных и качественных данных 2700 публикаций в 
период с 12 марта 2020 г. (начала пандемии) по 31 декабря 2021 г. При систематизации ре-
зультатов использовался общенаучный описательный метод. Выявлены четыре дискурсив-
ные практики антивакцинаторского медиадискурса, направляющие пользователей социаль-
ных сетей на восприятие определённого аспекта вакцинации и предполагающие различное 
обоснование стратегий сопротивления вакцинированию. В каждой дискурсивной практике 
представлены основные темы фейковых сообщений, также отмечены аргументативные мо-
дели антипрививочников в медиатекстах. Рассмотрена проблема оценки и интерпретации 
фактов в современном медиадискурсе. По результатам исследования сформулированы ха-
рактерные черты сформировавшегося «цифрового партизанского медиадискурса», обозна-
чены инструменты лингвобезопасности в социальных сетях. С целью охраны здоровья на-
селения предложено сформировать программы по подготовке новых высокоспециализиро-
ванных профессионалов, таких как «инфодемиолог», где в равной степени будут учиты-
ваться информационные и биологические аспекты общественного здравоохранения.  
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Abstract. We consider the impact of anti-vaccination movement and its substantial value attitudes 
on social networks users in the context of the COVID-19 pandemic. The study is conducted on the 
materials of the social networks VKontakte, Odnoklassniki, Telegram. In total, 2700 publications 
are analyzed by the method of communicative content analysis through the modeling of quantita-
tive and qualitative data from March 12, 2020 (the beginning of pandemic) to December 31, 2021. 
When systematizing the results, a general scientific descriptive method is used. Four discursive 
practices of the anti-vaccination media discourse have been identified, directing users of social 
networks to perceive a certain aspect of vaccination and suggesting different justification of vacci-
nation resistance strategies. In each discursive practice, the main topics of fake messages are pre-
sented, and argumentative models of anti-vaccinators in media texts are also noted. The problem 
of evaluation and interpretation of facts in the modern media discourse is considered. According to 
the results of study, the characteristic features of the formed “digital guerrilla media discourse” are 
formulated, the tools of linguistic security in social networks are designated. In order to protect 
public health, it is proposed to form programs for the training of new highly specialized profes-
sionals, such as “infodemiologist”, where information and biological aspects of public health will 
be equally taken into account. 
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Цель статьи – обозначить влияние анти-
вакцинаторского движения и его субстанцио-
нальных ценностных установок на пользова-
телей социальных сетей в условиях пандемии 
COVID-19, а в качестве задач, соответственно, 
выявление дискурсивных практик и аргумен-
тативных моделей антипрививочников. 

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Теоретическую базу исследования соста-

вили работы по медиастилистике Н.И. Клу-

шиной, Л.Е. Малыгиной [1–3], исследования 
феномена фейков И.А. Стернина, А.М. Шес-
териной, С.С. Распоповой, Е.Н. Богдана,  
С.Н. Ильченко, О.С. Иссерс, А.П. Суходоло-
ва [4–8], исследования по моделям аргумен-
тации А.А. Тертычного, Г.В. Лазутиной,  
В.В. Тулупова, Л.Р. Дускаева [9–12] и аксио-
логической проблематики медиатекста В.И. 
Карасика, К.Р. Нигматуллиной [13–14]. Для 
исследования антипрививочного дискурса 
нами были выбраны следующие социальные 
сети: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram, 
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как три социальные сети с наибольшим ко-
личеством фейковой информации и ошибоч-
ных суждений, касающихся коронавирусной 
инфекции, 41,5, 21,7 и 9,3 %, соответственно. 
Всего нами было проанализировано методом 
коммуникативного контент-анализа через 
моделирование количественных и качест-
венных данных 2700 публикаций в период с 
12 марта 2020 г. (начала пандемии) по 31 де-
кабря 2021 г. При систематизации результа-
тов использовался общенаучный описатель-
ный метод. В корпус анализируемых мате-
риалов включены не только сами посты в 
социальных сетях, но и комментарии к ним.  

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
В условиях пандемии с марта 2020 г. 

цифровые медиа стали важной частью по-
вседневной жизни, компании перевели на 
удалённую онлайн-работу сотрудников, 
школы перешли на онлайн-обучение, а также 
заказ продуктов и товаров, общение с близ-
кими осуществлялся через Интернет. Ново-
сти о COVID-19 захватили информационную 
повестку, а социальные сети и блоги стали их 
основным источником для россиян. Согласно 
данным системы мониторинга и анализа 
СМИ Brand Analytics, в марте 2020 г. количе-
ство упоминаний о коронавирусе в день зна-
чительно превышало пик количества забо-
левших в день, который пришёлся на май 
2020 г.1 Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации в своём исследовании резюмиро-
вало, что аудитория сайтов традиционных 
СМИ в Интернете в период самоизоляции 
выросла суммарно на 150 миллионов человек 
благодаря росту интереса россиян к ново-
стям, связанным с коронавирусом. Произош-
ло «омедицинивание» повседневной жизни2. 
Толерантность к цифровой реальности стала 
компенсаторным эффектом неприятия и 
страха перед объективной реальностью. На-
ряду с эпидемией COVID-19 по миру глав-
ными угрозами стали «инфодемия» – актив-
                                                                 

1 Чёрный В. Этот 2020 – как мы прожили год пан-
демии. 31.12.2020. URL: https://br-analytics.ru/blog/  
social-media-analytics-pandemic/ (дата обращения: 
25.11.2021). 

2 В условиях пандемии Интернетом стали пользо-
ваться 78 % россиян. 21.09.2020. URL: https://www. 
interfax.ru/russia/727863 (дата обращения: 25.11.2021). 

ное распространение недостоверной, непро-
веренной информации о коронавирусной ин-
фекции и «инфейкция» – влияние на аудито-
рию ложной информации о COVID-19. Гене-
ральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Геб-
рейесус объявил инфодемию главным врагом 
в борьбе с коронавирусом, с негативными 
последствиями которой призвал бороться. К 
таким последствиям относятся фейковые но-
вости, дезинформация, догадки и конспиро-
логические теории. Он подчеркнул, если на 
20 процентов иммунизировать популяцию от 
слухов и фейков, это намного упростит лече-
ние самой болезни (см. [15]). Инфодемия 
способствовала экспансии информации, но-
сящей яркий, скандальный, кликбейтный ха-
рактер и не требующей её верификации, что 
привело к увеличению ещё большей соци-
альной напряжённости в обществе. Начиная 
с января 2020 г. исследовательская группа 
«Мониторинг актуального фольклора» за-
фиксировала в российских социальных сетях 
почти два миллиона (точнее, 1951143) репо-
стов слухов, псевдомедицинских советов, 
конспирологических трактовок новостей и 
панических предупреждений о так и не слу-
чившихся событиях. Все они были посвяще-
ны вирусу COVID-19 и борьбе с ним [16]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В реалиях масштабной инфейкции обес-

покоенной аудитории было сложно отличить 
данные, основанные на доказательствах, от 
слухов и полуподтверждённых теорий. Опи-
раясь на исследования фейков И.А. Стернина 
и А.М. Шестериной, мы рассматриваем фейк 
в широком смысле (от англ. “fake” – «лож-
ный», «неправильный», «не соответствую-
щий действительности») как «ложную ин-
формацию, не соответствующую действи-
тельности, которая может быть результатом 
не только продуманного намерения автора, 
но и следствием его непреднамеренной 
ошибки, излишней доверчивости, слепого 
следования авторитетам автора» [4]. Авторы 
разделяют фейк и оценочное суждение, гово-
ря, что термин «фейк» применим лишь к но-
вости или сообщению, содержащему утвер-
ждение, а оценочное суждение выносится за 
пределы термина, так как человек имеет пра-
во на любую оценку, в том числе и ошибоч-
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ную. С.С. Распопова и Е.Н. Богдан среди 
фейков отдельно выделяют «фактоиды» –
описательную информацию, в которой нет 
достаточной полноты и точности в отобра-
жении действительности. К фактоидам, по их 
мнению, относятся версии, домыслы, слухи, 
которые не имеют никаких подлинных источ-
ников, подтверждающих информацию в пуб-
ликации [5]. Здесь важно учитывать, как пи-
шет Н.И. Клушина, дискурс массмедиа тен-
денциозен по определению. Авторская интен-
ция направлена не на поиск некой объектив-
ной истины, а скорее на подтверждение своей 
позиции, которую он считает истинной [1].  

Проверка любого утверждения связана 
не столько с процедурой фактчекинга (про-
цедура проверки текста на достоверность 
сообщаемой информации), сколько с рас-
смотрением текста как дискурсивной едини-
цы. Таким образом, в медиадискурсе аксио-
логический аспект выходит на первый план 
оценки и интерпретации фактов, используе-
мых идеологемы и номинации [13]. В новой 
короновирусной медиарациональности меня-
ется понимание достоверности распростра-
няемых сведений, характерными чертами 
которой становится не дефицит правды, а 
отсутствие лжи. Согласно исследованиям, 
дезориентированность аудитории в ситуации 
коронавирусного кризиса связана со стрем-
лением в социальных сетях получать инфор-
мацию, поддерживающую их мировоззрение 
и восприятие окружающей среды, искать ар-
гументы, её подтверждающие, игнорировать 
информацию, с которой не согласны [17]. В 
цифровой культуре симулякров идентич-
ность приобретает новое значение, можно 
говорить о появлении в современном мире 
«цифрового партизанского медиадискурса» – 
приверженности аудитории массмедиа ка-
кой-либо идее или мнению; неравнодушии, 
эмоциональной преданности, характерной 
для людей, решительно поддерживающих 
что-либо или кого-либо в сети Интернет. 
Данный феномен способствовал массовому 
распространению недостоверной информа-
ции в период пандемии. В социальных сетях 
активно коммерциализировали инфодемию с 
целью привлечь большее количество пользо-
вателей к своему контенту, сделать его клик-
бейтным.  

Группы «Мониторинг актуального 
фольклора» РАНХиГС и НЦМУ «Центр 
междисциплинарных исследований челове-
ческого потенциала» показали динамику 
распространения фейков в соцсетях с начала 
2020 г. до середины мая 2021 г. Общий объ-
ём составил более 6 миллионов постов и ре-
постов, содержащих различные фейки о ко-
ронавирусе. По результатам исследования 
видно, что инфодемия распространялась бы-
стрее самого вируса COVID-19: массирован-
ная волна фейков была с середины февраля 
по конец марта 2020 г., когда было объявле-
но только о начале эпидемии, и количество 
заболевших было сравнительно невысоко3. 

В соцсетях активнее всего конструиро-
вались фейки о вреде прививок. Когда в де-
кабре 2020 г. в России стартовала вакцина-
ция от коронавируса, вместе с тем произо-
шёл всплеск активации антивакцинаторского 
дискурса. Слухи об опасности вакцины ос-
таются востребованными в социальных сетях 
спустя год. По оценкам Brand Analytics, с 
ноября 2020 г. по октябрь 2021 г. в русско- 
язычных социальных сетях тема вакцин об-
суждалась почти 33,8 миллиона раз. Лидером 
антипрививочного дискурса стала сеть 
«ВКонтакте». За последний год на долю 
площадки пришлось 41,5 % фейков о вакци-
нации среди всех популярных в России соц-
сетей. По итогам анализа Ассоциации интер-
нет-технологов, здесь было создано 122 ан-
тивакцинаторских сообщества, включая 
группы и отдельные страницы с аудиторией 
более 200 тысяч человек. Учитывая, что ан-
тиваксеры могут состоять в нескольких 
группах одновременно, это, по меньшей ме-
ре, 24 миллиона подписчиков. В сети «Одно-
классники» зафиксировано 21,7 % фейковой 
информации про прививки, 85 антивакцина-
торских сообществ с 200 тысячами подпис-
чиков с общим количеством пользователей 
почти 17 миллионов человек4.  

В ходе исследования нам удалось выде-
лить четыре дискурсивные практики анти-
                                                                 

3 Инфодемия в эпоху коронавируса. 07.06.2021. 
URL: https://yandex.ru/company/researches/2021/covid-
fakes (дата обращения: 25.11.2021). 

4 В России антипрививочники стали угрозой для 
миллионов людей. Почему они боятся вакцин и не ве-
рят в COVID-19. 24.12.2021. URL: https://lenta.ru/ 
articles/2021/12/24/antivaxers/ (дата обращения: 
25.12.2021). 
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вакцинаторского медиадискурса, направляю-
щие пользователей социальных сетей на вос-
приятие определённого аспекта вакцинации 
и предполагающие различное обоснование 
стратегий сопротивления вакцинированию. 

Первой по времени её появления стала 
псевдомедицинская дискурсивная практика, 
которая указывает на апелляцию к медицин-
ским аргументам с тем, чтобы играть на поле 
врачебной власти, оспорить её монополию на 
описание вакцинации и её сугубо биологиче-
ское воздействие на человеческий организм. 
Среди самых популярных фейков здесь кур-
сировали следующие темы (% – количество 
материалов на заданную тему от общего коли-
чества анализируемых единиц информации): 

− вакцины вызывают бесплодие 47 %; 
− вакцина приводит к смерти 39 %; 
− вакцина изменяет ДНК 34 %; 
− вакцина содержит абортированные 

эмбрионы, ртуть, графен 31 %; 
− коронавируса не существует 19 %. 
Для иллюстрации псевдомедицинской 

дискурсивной практики остановимся на са-
мой популярной в ней теме бесплодия как 
побочного действия вакцины. Один из самых 
живучих фейков, который является абсо-
лютной ложью, появился почти 40 лет на-
зад. Информация, опубликованная о контра-
цептивной вакцине для диких животных, 
была очень критично воспринята предста-
вителями католической церкви в Европе. Ре-
лигиозные противники абортов развернули 
кампанию против прививки, говоря, что че-
ловеческая вакцина от столбняка вызывает 
бесплодие у людей. Обоснованием этого 
стало содержание столбнячного токсина в 
животной прививке. Фейк стал настолько 
популярным, что ВОЗ пришлось проводить 
совместную пресс-конференцию с Ватика-
ном, чтобы разубедить людей5. Перерожде-
нию фейка во время пандемии способствовал 
стандартный процедурный вопрос, задаю-
щийся перед прививкой, планируют ли вакци-
нируемые детей, поскольку вакцинация во 
время наступления беременности проводит-
ся относительно редко. Люди неправильно 
интерпретировали необходимость такого 
вопроса. Исследования показали, что вакци-
                                                                 

5 Бесплодие от вакцины стало новой фобией рос-
сиян. Откуда взялся этот миф? 19.01.2021. URL: https:// 
www.bfm.ru/news/463013 (дата обращения: 25.12.2021). 

ны от COVID-19 не имеют тератогенного 
эффекта и не влияют на способность за-
чать ребёнка.  

Следующая дискурсивная практика ан-
тивакцинаторского дискурса, которую мы 
выделяем, конспирологическая. Главными 
темами в материалах были: 

− Билл Гейтс, Дональд Трамп, мировое 
правительство и «золотой миллиард» 78 %; 

− при вакцинации чипируют людей 73 %; 
− вышки 5G распространяют коронави-

рус 52 %; 
− коронавирус распыляют с самолётов 

51 %. 
В качестве примера рассмотрим фейк о 

химтрейлах, который очень популярен в со-
циальных сетях. Реактивные самолёты в небе 
оставляют следы, состоящие из конденсиро-
ванной воды и льда. По мнению антиваксе-
ров, это биологическое оружие. «А на самом 
деле нас травят с самолётов, люди заболе-
вают химической пневмонией. Создали вак-
цинацию, в которой заложен вирус, и хотят, 
чтобы здоровые кололись. Если бы с само-
лётов не травили, не было бы ничего, ника-
кого вируса, – пишет одна из активисток 
сообщества «НЕТ ПРИНУЖДЕНИЮ» в со-
циальной сети Telegram Екатерина Танич. 
Другой пользователь, называющий себя 
Ночным Почтальоном, утверждает, что хим-
трейлеры – это не только биологическое 
оружие, но и климатическое, якобы им ак-
тивно пользуется правительство Испании: 
«Наткнулся на одно видео, что самолётами 
они могут создавать искусственные облака, 
чтобы солнце отражалось – чтобы не было 
нагрева. За климат борются». Основой этого 
фейка стал отчёт Военно-воздушных сил 
США о климатических изменениях от 1996 г., 
в котором говорилось, что погода – это тоже 
оружие. Поскольку фейк активно публико-
вался в медиа ещё в 2015 г., комиссия Евро-
парламента была вынуждена провести рас-
следование и заявить, что информация пол-
ностью не соответствует действительности6. 
Здесь мы видим, также как и в псевдомеди-
цинской дискурсивной практике, характер-
                                                                 

6 Newitz А., Steiner A. Here's Where the Chemtrail 
Conspiracy Theory Actually Came From. 24.09.2014. 
URL: https://gizmodo.com/is-that-reflective-cloud-about-
to-poison-you-and-change-1638680856 (accessed: 
25.11.2021). 

https://gizmodo.com/is-that-reflective-cloud-about-to-poison-you-and-change-1638680856
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ную черту антивакцинаторского медиади-
скурса в целом – это рирайтинг старых фей-
ков антипрививочников для новой вакцины 
против COVID-19. Можно предположить, 
что подобная стратегия несёт в себе коммер-
ческий характер, фактор востребованности 
информации в социальных сетях определяет 
ёе уместность и необходимость независимо 
от качества предлагаемых материалов.  

Третья дискурсивная практика – паттер-
налисткая, связанная с опекунской ритори-
кой по отношению к детям. Здесь главными 
темами недостоверных сообщений стали: 

− вакцина вызывает аутизм 36 %; 
− обязательная вакцинация беременных 

и детей без согласия родителей 31 %. 
Примечательно, как пользователь соци-

альной сети одним сообщением, которое 
является абсолютной ложью, запустил вол-
ну всех фейков разом в этой дискурсивной 
практике, спровоцировавшую огромное ко-
личество репостов. Впервые информация 
появилась в социальной сети ВКонтакте, 
опубликована была Асланом Гулиевым 21 но-
ября 2021 г. В сообщении мы находим тра-
диционные маркёры фейков, анонимную ат-
рибуцию, говорится о сотрудниках медицин-
ских учреждений, представителях государ-
ственных и правоохранительных органов, 
пожелавших остаться неизвестными, так-
же информацию, вызывающую сильный ис-
пуг и упоминание вакцины, которой не суще-
ствует. В материале сообщалось, что с ян-
варя 2022 г. в роддомах, школах и детсадах 
планируется использование новой партии 
вакцин «спутник5», «сарвак» и «спутник-
лайт», прививки будут ставить принуди-
тельно без согласия родителей. Отмечалось, 
что препараты сделаны на основе аборти-
рованных эмбрионов. Подчёркивались необ-
ратимые последствия, риск возникновения 
деменции у детей.  

Заключительная дискурсивная практика, 
которую мы отмечаем, является сквозной и 
для трёх других практик – это законода-
тельная практика, в рамках которой проис-
ходит апелляция к правам человека, как по-
пытка защитить граждан от институциональ-
ного принуждения отдельных групп граждан 
вакцинироваться, риска остракизма. Часто 
происходит использование этой дискурсив-

ной практики не самостоятельно, в помощь 
при выстраивании аргументации. 

Опираясь на исследования А.А. Тертыч-
ного моделей аргументации, который выде-
лял четыре основные модели аргументации в 
медиатекстах: 1) фактологическую – уста-
новление реальности чего-либо; 2) оценоч-
ную – установление значимости чего-либо; 
3) гипотетическую – установление возмож-
ности чего-либо; 4) предписательную – уста-
новление необходимости чего-либо, можно 
сказать, что основной моделью аргументации 
антивакцинаторского дискурса стала оце-
ночная модель. «Обосновываемая оценка 
всегда есть результат соотнесения качеств 
(характеристик) оцениваемого явления с оп-
ределёнными критериями (нормами, образ-
цами, эталонами, стандартами, потребностя-
ми личности, социальной группы, общества 
и т. д.). Именно поэтому в данном случае в 
тексте и должен, прежде всего, устанавли-
ваться факт существования определённых 
качеств (характеристик) предмета оценки» 
[9]. В качестве аргументов в материалах ис-
пользуются уже сформулированные кем-то 
оценки (специалисты в конкретной теме). 
Здесь мы встречаемся со всеми видами фей-
ков: недостоверный источник, несущест-
вующее лицо; ненадёжный источник, заин-
тересованный в той или иной интерпретации 
информации; панический свидетель, источ-
ник, эмоционально вовлечённый в событие; 
непроверенный источник. При этом аудито-
рией социальных сетей и нарративы автора, 
и нарративы экспертов воспринимаются как 
абсолютно достоверные. Участники анти-
вакцинаторских сообществ открыто игнори-
руют информацию, с которой не согласны, а 
её приверженцев подвергают агрессивному 
речевому воздействию и блокируют. Вторая 
модель аргументации по частоте использова-
ния в социальных сетях, «гипотетическая», 
связана с необходимостью обосновать пред-
положение о возможности какого-либо явле-
ния. Учёный устанавливает причинно-
следственную связь между существующими 
фактами, из которой вытекает (не вытекает) 
возможность некоего, пока не существующе-
го события [12]. В качественных медиатек-
стах находящиеся во взаимосвязи реальные 
факты будут выступать основаниями для 
прогностических утверждений автора. Мате-
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риалы социальных сетей антивакцинаторско-
го дискурса строятся на фактоидах с целью 
дениалистического манипулирования, то 
есть скрытого призыва к отрицанию основ-
ных фактов и концепций, которые являются 
частью научного консенсуса по вопросу вак-
цинации [18]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Крупнейшие социальные сети и поиско-

вые системы, такие как ВКонтакте, Яндекс, 
Twitter, Facebook, реализовали новые инст-
рументы по борьбе с фейками, однако пока 
ни один из них не показал стопроцентного 
результата. 

Платформа Яндекс Кью совместно с ан-
тропологами из группы «Мониторинг акту-
ального фольклора» РАНХиГС и НЦМУ 
«Центр междисциплинарных исследований 
человеческого потенциала» провели иссле-
дование инфодемии. Они отмечают, что 
пользователи часто хотели именно проверить 
информацию, связанную с вакцинацией, но 
это касалось тем, которые имели практиче-
ский характер для человека, например, [име-
ют ли право уволить за отказ от прививки от 
коронавируса], [может ли вакцина от коро-
навируса привести к бесплодию]. Ниже всего 
доля проверки в запросах про конспирологи-
ческие фейки, например, про Билла Гейтса и 
«золотой миллиард». Поисковая система Ян-
декс выработала свою систему защиты поль-
зователей от недостоверной информации. 
Теперь, когда пользователь задаёт запрос, 
который был выявлен в ходе исследования 
как ковидный фейк, он сразу видит опровер-
жение7. 

Российская социальная сеть ВКонтакте 
заявила, что правдивость публикуемой ин-
                                                                 

7 Инфодемия в эпоху коронавируса. 07.06.2021. 
URL: https://yandex.ru/company/researches/2021/covid-
fakes (дата обращения: 25.11.2021). 

формации ими не проверяется. Сами пользо-
ватели посредством функции «пожаловать-
ся» могут сообщить о недостоверной инфор-
мации. В период пандемии модераторы стали 
удалять заведомо ложную информацию о 
короновирусе и рекламу о чудодейственных 
средствах. Социальная сеть Twitter решила 
ввести маркировку с тремя степенями нано-
симого вреда: вводящая в заблуждение ин-
формация, спорные утверждения, непрове-
ренные утверждения. Система ярлыков рабо-
тает таким образом, что пользователь сможет 
перейти по ссылке на кураторскую страницу 
Twitter или внешний надёжный источник с 
дополнительной проверенной информацией. 
Facebook удаляет явно ложную информацию 
модераторами, компания сотрудничает с  
55-ю агентствами, охватывающими 45 язы-
ков мира для проверки фактов. Также дейст-
вует система маркировок.  

Качество информации оказывает мощное 
влияние на психику людей, а порой может 
служить реальной угрозой как отдельным 
людям, так и нации в целом. Как мы видим, 
онтологический статус факта изменился, на 
первый план выходит его дискуссионная 
природа. Фактологическая аргументация 
становится настолько ненадежной, что без 
рассмотрения ценностей, которые стоят за 
представляемыми фактами, нельзя говорить 
о безопасности текста в целом. Лингвобезо-
пасность становится актуальнейшей частью 
информационной безопасности. Процедура 
фактчекинга требует холистического подхо-
да в обработке информации. С целью охраны 
здоровья населения важно сформировать 
программы по подготовке новых высокоспе-
циализированных профессионалов, таких как 
«инфодемиолог», где в равной степени будут 
учитываться информационные и биологиче-
ские аспекты при освещении тем обществен-
ного здравоохранения.  
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Аннотация. Определена роль корпоративных медиа как основополагающего элемента ме-
диауниверсума вуза в формировании его имиджа. Обозначена проблема построения имиджа 
университета, который в современных условиях вынужден конкурировать на профильных 
рынках (рынках абитуриентов, труда, репутаций и т. д.) в глобальном контексте. Рассмот-
рены сложившиеся подходы к толкованию категории «имидж университета». Имидж при-
менительно к высшему учебному заведению в данном исследовании рассмотрен как сово-
купность наиболее ярких характеристик учебного заведения, отличающих его от конкурен-
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В условиях усилившейся конкуренции 

хозяйствующие субъекты заинтересованы в 
поиске дополнительных конкурентных пре-
имуществ, к числу которых можно отнести 
развитую корпоративную культуру, позитив-
ный имидж и узнаваемый бренд. Первые 
серьёзные исследования категории «имидж» 
появились за рубежом. Термин «имидж» в 
середине XX века в США использовался для 
обозначения механизма расширения ценно-
стного диапазона товара. В 1980-х гг. суще-
ственная часть предприятий Великобритании 
занималась выработкой практических реше-
ний по укреплению имиджа как дополни-
тельного конкурентного преимущества. 

Позднее к технологиям формирования 
имиджа стали обращаться предприятия в 
США. В российскую практику данное поня-
тие вошло значительно позже, получив ос-
мысление в работах специалистов в сфере 
имиджелогии. В 1990-е гг. в теоретическом и 
прикладном плане получает развитие про-
блема формирования имиджа университета. 

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС  

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
ИМИДЖА УНИВЕРСИТЕТА 

 
В работах отечественных и зарубежных 

учёных в последние десятилетия освещаются 
теоретические и прикладные основы форми-
рования и трансляции имиджа, а также смеж-
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ных категорий – «бренда» и «репутации» 
применительно к товару/услуге, организа-
ции, стране/территории/городу, личности. 
Отечественная традиция исследования имид-
жа связана, в первую очередь, с работами  
И.В. Алешиной, Н.В. Бекетова, Е.П. Голуб-
кова, И.В. Грошева, В.Н. Домнина, Е.А. Дагае-
вой, А.А. Краснослободцева, А.Ю. Панасюка, 
А.П. Панкрухина, Г.Г. Почепцова, И.И. Решет-
никовой, М.В. Томилова, О.А. Феофанова, 
Э.А. Уткина, Е.Н. Якубенко и др. Западные 
традиции имиджелогии и брендинга связаны 
с именами Д.А. Аакера, Т. Гэда, Ф. Котлера, 
Ж.Ж. Ламбена, Д. Огилви и др.  

Проблема конкуренции не обошла сто-
роной высшие учебные заведения. Наряду с 
конкуренцией за лучших абитуриентов, вы-
сококвалифицированные научные и педаго-
гические кадры, вузы конкурируют на сим-
волическом уровне, а также на уровне репу-
таций [1–3]. Исследовательский интерес и 
публикационная активность по данному на-
правлению свидетельствуют об актуальности 
и необходимости методических разработок в 
сфере формирования имиджа университетов, 
что обусловлено усилившейся конкуренцией 
между вузами, переформатированием ланд-
шафта сферы высшего образования. Фокус 
исследовательского внимания направлен на 
проблемы позиционирования бренда универ-
ситета, управления имиджем/брендом уни-
верситета, технологии продвижения бренда 
учебного заведения, ребрендинга (Г. Дрори, 
И.А. Анисимова (Краева), О.И. Беляева,  
В.В. Волкова, И.В. Гвоздецкая, И.В. Грошев, 
Е.А. Дагаева, Ю.Ю. Звёздочкин, Е.А. Нере-
тина, А.П. Панкрухин, Б.Ю. Сербиновский, 
В.В. Сибирев, А.В. Скрипкина, Г.Ф. Сунягин, 
Н.Р. Хачатурян, О.В. Фролова, Г.Р. Юсупова 
и др.). 

В условиях глобализации сферы высше-
го образования актуальность приобретают 
исследования, посвящённые проблемам по-
строения международного имиджа универси-
тета в контексте экспорта высшего образова-
ния [4–6]. Тем не менее отдельные теорети-
ческие и практические проблемы построения 
имиджа и бренда вуза, в частности специфи-
ка международного измерения имиджа вуза, 
требуют дальнейшей разработки. Ю.О. Ива-
нова справедливо отмечает необходимость 
«более глубокого изучения принципов, мето-

дов, факторов, определяющих международ-
ный и экспортный имидж университетов» [6, 
с. 1039]. Усиление международного измере-
ния в имидже ряда российских вузов приоб-
рело значение в связи с участием в реализа-
ции проекта «5-100», ориентированного на 
повышение конкурентоспособности ведущих 
российских университетов, старт которого 
был дан в 2013 г. 

 
ТРАКТОВКИ КАТЕГОРИИ  

«ИМИДЖ УНИВЕРСИТЕТА» 
 
Многочисленные исследования различ-

ных типов имиджа, а также оформление на-
учной и прикладной отрасли – имиджелогии, 
не сняли проблему неоднозначности тракто-
вок понятия «имидж». Кроме того, сама се-
мантика английского слова “image” (от лат. 
“imago” – изображение, подобие) может вве-
сти в заблуждение различными смысловыми 
оттенками («образ», «отражение», «копия»  
и т. д.).  

Понятие «имидж», по мнению И.В. Алё-
шиной, зачастую наделяется упрощённым, 
поверхностным пониманием, технологии 
формирования имиджа при этом нередко 
сводятся к «косметическим» решениям [7]. 
Ф. Котлер в своих классических произведе-
ниях под имиджем понимает «восприятие 
компании или её товаров обществом» [8]. 
Нередко имидж трактуется как «образ», «ре-
путация», «мнение широкой публики, потре-
бителей и клиентов о престиже предприятия, 
его товарах и услугах» [9, с. 29]. 

Психологи акцентируют внимание на 
рассмотрении имиджа как целостной непро-
тиворечивой структуры, системы. Для его 
построения необходимо работать со стерео-
типами массового сознания [10]. В работах 
А.Ю. Панасюка имидж понимается как ма-
нипулятивный, привлекательный психологи-
ческий образ, который всегда ориентирован 
на восприятие, в основе которого лежат ком-
муникативные установки, ожидания и требо-
вания, присущие коллективному сознанию. 
Имидж предполагает сильный эмоциональ-
ный отклик; включает в себя одновременно 
элементы иллюзорности и реалистичности; 
прагматичен, то есть ориентирован на огра-
ниченный круг задач, соответствующих це-
лям организации или особенностям ситуации 
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для её развития; активен по своей природе и 
оказывает воздействие на сознание и поведе-
ние людей; не подлежит прямому измере-
нию, оценить его можно лишь по отношени-
ям, проявляющимся в общении, деятельно-
сти, выборе; имеет характер стереотипа [10]. 

Имидж кристаллизируется в результате 
отбора ограниченного числа характеристик 
из общей массы. Отобранные имиджевые ха-
рактеристики позволяют осуществлять более 
интенсивное воздействие, поэтому следует 
отбирать только те характеристики, которые 
«заранее обречены на успех» [11, с. 12].   

В коммуникативистике имидж – это об-
раз реального факта, события, явления, лица, 
института, формирующийся из опыта лично-
го общения, на основе сообщений средств 
массовой информации, слухов, рекламы, а 
также в результате профессиональной дея-
тельности имиджмейкеров [12; 13]. 

Понятие «имидж» нередко определяют 
через такие понятия, как «репутация», «пре-
стиж», «авторитет». Под репутацией пони-
мается комплекс оценочной информации, 
общее мнение о качествах, достоинствах и 
недостатках какого-либо объекта. Под репу-
тацией рассматривается «общественная 
оценка, одна из основных имиджевых харак-
теристик, основанная на создании мнения о 
достоинствах и недостатках чего-либо или 
кого-либо» [13, с. 236]. 

В маркетинге под престижем понимает-
ся особая ценность товаров или услуг, ука-
зывающая на высокий социальный статус их 
потребителей, соотносимый с «фирменно-
стью приобретаемых ими продуктов» [14,  
с. 141-142].  

Применительно к университету репута-
цию зачастую понимают синонимично поня-
тию имидж: «устойчивое мнение о вузе у 
группы людей на основе сформированного у 
них образа данной организации, возникшего 
вследствие либо прямого контакта с вузом, 
либо на основе информации, полученной о 
вузе из других источников» [15, с. 51]. 

Категория репутации применительно к 
университету приобрела особое значение с 
развитием социальных сетей, в связи с чем 
уместно говорить об оценочном уровне ме-
дийного измерения вуза, который мы обо-
значаем термином «медиауниверсум универ-
ситета». Сам имидж университета можно 

отнести к ценностному уровню медиаунивер-
сума, наряду с его миссией, корпоративной 
культурой и брендом (см. подробнее: [16]).  

Сильный имидж способствует решению 
как коммуникационных, так и экономиче-
ских задач. Изучение имиджа с экономиче-
ских позиций позволяет выделить его каче-
ственные и количественные характеристики. 
Качественные характеристики, по мнению 
И.И. Решетниковой, «определяются эконо-
мическими, экологическими, финансовыми 
потребностями общества в деятельности 
фирм», а количественные – стоимость её 
гудвилла (good will), которая прямо включа-
ется в оценку бизнеса» [11, с. 10]. 

В условиях необходимости привлечения 
вузом средств из различных источников, а 
также в результате осуществления коммер-
ческой деятельности важно учитывать эко-
номический эффект, достижение которого 
возможно благодаря позитивному имиджу. 
Позитивный имидж, по мнению Ю.Ю. Звёз-
дочкина и Б.Ю. Сербиновского, повышает 
ценность оказываемых услуг, поэтому может 
рассматриваться в качестве фактора, опреде-
ляющего величину нематериальных активов 
организации, продвигающего услуги на про-
фильных рынках, влияющего на ценовую 
политику вуза, способного принести допол-
нительный доход и прибыль [17, с. 5]. 

Понятие «имидж» применительно к уни-
верситетам в отечественной теории и прак-
тике получило распространение в середине 
1990-х гг., когда стало очевидно, что образо-
вание представляет собой услугу, нацелен-
ную на удовлетворение потребностей обще-
ства. Конкуренция усугубляется расширени-
ем числа организаций, структур, платформ, 
предоставляющих образовательные услуги 
(коммерческие вузы, онлайн-платформы и 
сервисы). Обострение конкуренции на рынке 
образовательных услуг стало предпосылкой 
к обособлению категории «имидж вуза» и 
сферы деятельности по его формированию. 

Необходимость глубокого изучения спе-
цифики построения имиджа и формирования 
бренда высшего учебного заведения как тео-
ретического и практического явления опре-
деляется текущими потребностями в обеспе-
чении конкурентоспособности в условиях 
глобального образовательного, научного и 
инновационного пространства. Имидж вуза 
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приобретает новое звучание в контексте фи-
лософии академического капитализма, когда 
университеты рассматриваются как конкури-
рующие предприятия, ориентированные на 
коммерциализацию различных сфер деятель-
ности.  

В работах В.В. Волковой и О.В. Фроло-
вой предлагается трактовка образователь-
ного имиджа через совокупность характери-
стик, отличающих университет, «зафиксиро-
ванных в определённых символах или фор-
мах информации, которые создаются и целе-
направленно передаются различным целевым 
аудиториям в процессе внешних и внутрен-
них коммуникаций, распознаются, фиксиру-
ются, оцениваются и воспринимаются ими и, 
приняв форму стереотипа, занимают опреде-
лённое место в сознании (подсознании), оп-
ределяют дальнейшие действия в отношении 
вуза» [18, с. 15; 19, с. 121]. 

Ряд исследователей акцентируют внима-
ние на оценочной составляющей имиджа 
университета. Основываясь на глубоком ана-
лизе проблем, связанных с формированием, 
мониторингом и корректировкой имиджа 
университета, Ю.Ю. Звёздочкин и Б.Ю. Сер-
биновский предлагают трактовку понятия 
«имидж образовательного учреждения» через 
«положительное впечатление, престиж, репу-
тацию образовательного учреждения, которые 
целенаправленно или невольно формируются 
и поддерживаются инструментами рацио-
нального и эмоционального воздействия на 
людей, отдельные профессиональные и не-
профессиональные группы, широкую публи-
ку и общественность, создают дополнитель-
ные неощущаемые потребителем ценности, 
способствующие достижению успеха в деле, 
приобретению конкурентных преимуществ и 
укреплению позиций на рынке образователь-
ных и научных услуг» [17, с. 34]. 

Н.Р. Хачатурян также указывает на оце-
ночный компонент в понимании имиджа и 
предлагает рассматривать имидж вуза через 
оценку образовательного продукта студен-
тами. Именно студенты, по её мнению, опре-
деляют оценку вуза, «которая отражает не 
только компетентностный подход вуза к об-
разовательному процессу, но и его потенциал 
на рынке труда» [20, с. 86]. 

Можно согласиться, что имидж предпо-
лагает две составляющие: информационную 

(описательную), представляющую собой 
некий образ организации или совокупность 
представлений об организации, а также оце-
ночную составляющую, связанную с отно-
шением представителей целевых аудиторий 
к учебному заведению [21]. Оценочная со-
ставляющая базируется на описательном 
компоненте, так как хранящаяся в памяти 
информация стимулирует оценки и эмоции 
различной степенью интенсивности. Органи-
зация оценивается в контексте прошлого 
опыта, мнений третьих лиц, ценностных ори-
ентаций, общепринятых норм и моральных 
принципов. В реальности обе составляющие 
образуют единое целое – имидж [21].   

Усилия по формированию благоприят-
ного имиджа и сильного бренда зависят не 
только от действий руководства вуза, его со-
трудников и студентов, но находятся также 
под влиянием факторов внешней среды, на-
пример, государства. В.В. Сибирев в своём 
исследовании обращается к обоснованию 
роли государства в формировании имиджа 
университета. По его мнению, взаимодейст-
вие вуза с целевыми группами опосредовано 
деятельностью государства в образователь-
ной сфере. Например, «сигналы, посылаемые 
органами государственного управления об-
щественности, оказывают не менее сильное 
воздействие на потенциальных абитуриен-
тов, инвесторов, партнёров, чем сигналы, 
посылаемые самим вузом» [22, с. 6-7]. Ком-
муникационная политика вуза таким образом 
оказывается зависимой от образовательной 
политики и конкретных действий государст-
ва. Это обусловлено тем, что образование 
является общественным благом, воспроиз-
водство которого регулируется органами го-
сударственного управления.   

К числу факторов, влияющих на процесс 
формирования имиджа университета, по 
мнению В.В. Сибирева, следует относить 
действия государства. В частности, к таким 
действиям можно отнести стратификацию 
вузов, связанную с появлением университе-
тов особого статуса – федеральных, опорных, 
национальных исследовательских. Другими 
направлениями, определяющими специфику 
восприятия имиджа вуза, являются монито-
ринг эффективности вузов и государст-
венная регламентация образовательной 
деятельности [22]. Мониторинг проводится 
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в целях повышения качества образования, но 
может негативно сказываться на имидже и 
репутации вузов, попавших в список неэф-
фективных или находящихся в числе аутсай-
деров. Государственная регламентация обра-
зовательной деятельности охватывает проце-
дуры лицензирования и аккредитации, что 
также может становиться предметом обсуж-
дения представителями целевых аудиторий с 
последующим формированием репутацион-
ной информации. 

 
ТРАНСЛЯЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ  

ИМИДЖА В КОРПОРАТИВНЫХ  
МЕДИА УНИВЕРСИТЕТА 

 
Анализ сложившихся подходов к струк-

туре имиджа организации позволяет выде-
лить следующие элементы («слои») имиджа 
университета, которые могут рассматривать-
ся как типы имиджа в зависимости от целе-
вой аудитории: внутренний (ВИ), региональ-
ный (РИ), национальный (НИ) и междуна-
родный имидж (МИ). 

На рис. 1 представлена взаимозависи-
мость обозначенных уровней. Мы полагаем, 
что национальный имидж является основой 
построения международного имиджа. Взаи-
модействие может проходить в обратном на-
правлении: сложившийся международный 
имидж университета может положительным 
образом влиять на имидж вуза на националь-
ном и региональном уровнях. 

Каждый представленный уровень имид-
жа находит отражение в университетских 
медиа. Внутренний имидж университета 
включает представления педагогов, учёных и 
студентов о вузе, а также имидж предлагае-
мых образовательных услуг, отдельных об-
разовательных программ. К факторам, опре-
деляющим внутренний имидж университета, 
относят характер корпоративной культуры 
вуза, социально-психологический климат 
организации. С учётом современных взгля-
дов на сущность организации и её функцио-
нирование нередко проводится знак равенст-
ва между внутренним имиджем университета 
и его корпоративной культурой. Примером 
трансляции внутреннего имиджа в корпора-
тивных медиа вуза, на наш взгляд, выступает 
интервью с директором Горного института 
НИТУ «МИСиС» А. Мясковым в газете 
«Горняцкая смена» (2020. Октябрь. № 7), по-
свящённое текущему состоянию института и 
планах на будущее. В интервью под заголов-
ком «С хорошим настроением» говорится о 
том, что Горный институт сумел перестро-
иться в условиях пандемии и адаптировался 
к гибридному формату обучения:  

«Сегодня мы научились применять дис-
танционный формат обучения и для ино-
странных студентов, которые находятся за 
рубежом и не имеют возможность прие-
хать в Россию, и для студентов, которые 
сами выбрали подобный формат. 

 

 
 
Рис. 1. Типы имиджа в зависимости от целевой аудитории 
Fig. 1. Types of image depending on the target audience 
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Симбиоз очного и дистанционного обу-
чения для всех нас новое явление, но первые 
недели текущего семестра позволили нам 
аккуратно войти и в этот процесс»1. 

В данном случае интервью обращено 
прежде всего к представителям внутренней 
аудитории (студентам, преподавателям, ис-
следователям, административно-управлен-
ческому персоналу) в качестве свидетельства 
стабильной организации учебного процесса в 
условиях пандемии, в целях снижения на-
пряжения среди вузовской общественности в 
кризисный период: «Настроение хорошее, 
смотрим в будущее с оптимизмом. Горный 
институт, как и весь университет, спокойно 
продолжает свою работу»2. 

Важную роль в конструировании пози-
тивного внутреннего имиджа играют собы-
тийные коммуникации. В качестве элементов 
событийных коммуникаций можно рассмат-
ривать традиционные мероприятия (посвя-
щение в студенты, линейки, конкурсы и 
олимпиады), а также корпоративные собы-
тия, отражающие индивидуальность каждого 
отдельного вуза. К подобным корпоратив-
ным событиям в Тамбовском государствен-
ном университете им. Г.Р. Державина, на-
пример, можно отнести спортивные события: 
«Державинская миля», «Державинская лыж-
ня», «Державинская регата». На данные собы-
тия возлагается реализация следующих функ-
ций: укрепление корпоративной культуры 
вуза, формирование сообщества (команды) 
единомышленников, которые объединены 
общими целями и интересами. Подобные ме-
роприятия со временем приобрели иной ста-
тус и резонанс: теперь они активно способст-
вуют укреплению внешних позиций универ-
ситета, повышая его известность в широких 
кругах общественности. Корпоративные ме-
диа вуза являются основными площадками 
для освещения специальных событий вуза. 

Региональный имидж вуза определяет-
ся оценкой таких критериев восприятия вуза, 
как: качество образования, разнообразие 
предлагаемых услуг, трудоустройство выпу-
скников вуза, стоимость услуг, а также ак-
тивное участие вуза в социально-
экономическом развитии региона. Данные 
параметры подкрепляются репутационной 
                                                                 

1 Горняцкая смена. 2020. Октябрь. № 7. 
2 Там же. 

(оценочной) информацией, носителями и 
трансляторами которой являются родствен-
ники, знакомые, друзья, уже имеющие опыт 
обучения в конкретном вузе. Для региональ-
ных вузов данная составляющая имиджа яв-
ляется во многом приоритетной в силу ряда 
причин. Во-первых, региональные вузы тра-
диционно ориентированы на «внутренний 
набор», и большинство абитуриентов и, в 
дальнейшем, студентов представляют регион 
функционирования университета. В пределах 
своих регионов о вузах, как правило, уже 
сложилось определённое мнение, вузы не 
сталкиваются с проблемой идентификации и 
позиционирования. Например, Тамбовский 
государственный университет им. Г.Р. Дер-
жавина является очевидным лидером среди 
других вузов региона по контингенту обу-
чающихся, по контингенту иностранных сту-
дентов, по количеству образовательных про-
грамм. Во-вторых, вузы в регионах по-
прежнему удерживают статус научного, ин-
новационного, образовательного и культур-
ного центра региона; являются основным 
драйвером социально-экономического разви-
тия территории. Нередко данное позициони-
рование отражается в атрибутах бренда, на-
пример, слоганах (например, слоган ТГУ им. 
Г.Р. Державина «Развивайся сам, развивай 
Державинский, развивай регион!»). 

Региональный компонент имиджа уни-
верситета широко представлен в корпора-
тивных изданиях российских вузов. Ректор 
Пензенского государственного университета 
А. Гуляков в материале «Приоритет регио-
нальным вузам позволит многим террито-
риям сделать рывок в развитии» отмечает 
роль вуза в подготовке кадров для регио-
нальной экономики и социальной сферы:  

«Приоритетность выделения бюджет-
ных мест именно региональным вузам позво-
лит исправить ситуацию нехватки кадров – 
врачей, учителей, инженеров. Более того, 
уверен, станет стимулом для закрепления 
молодых специалистов в регионе. Потенциал 
региональных вузов позволяет готовить спе-
циалистов высокого уровня, а их востребо-
ванность вкупе с достойной материальной 
оценкой труда в родном городе позволит 
многим территориям сделать значительный 
рывок в своём экономическом развитии»3. 
                                                                 

3 Университетская газета. 2020. 6 февр. № 1. 



Прохоров А.В. 

 
Неофилология. 2022. Т. 8, № 2. С. 333-344. 340 

Фокус внимания на подготовке кадров 
для региональной экономики в представлен-
ном фрагменте важен в силу того, что регио-
нальные вузы выступают зачастую основны-
ми поставщиками кадров для отраслей ре-
гиона, ситуация в которых часто осложняет-
ся дефицитом кадров, вызванным оттоком 
перспективных специалистов за пределы ре-
гиона. 

Национальный имидж вуза связан с 
ролью вуза в подготовке кадров для эконо-
мики страны. В данном контексте ведущие 
позиции занимают научно-исследователь-
ские и федеральные университеты. Немало-
важным фактором в формировании нацио-
нальной составляющей имиджа вуза являют-
ся позиции, занимаемые учебным заведением 
в национальных рейтингах. На страницах 
газеты «Вести БелГУ» в материале «Быть 
среди лучших» отмечается:  

«Авторитетное рейтинговое агентство 
RAEX впервые составило рейтинг влиятель-
ности университетов России, в котором 
НИУ «БелГУ» занял 72 место в общем рей-
тинге и 27 – в рейтинге влияния на научное 
сообщество»4.  

В материале приводятся критерии, кото-
рые принимались в расчёт экспертами при 
составлении рейтинга: «вклад вуза в форми-
рование элит, его роль в научном сообщест-
ве, авторитет вуза среди молодёжи и воз-
действие на интернет-аудиторию»5. 

Национальный имидж нередко связыва-
ют с такими параметрами деятельности вуза, 
как технологичность образования, научно-
исследовательская деятельность, инноваци-
онность, уровень профессорско-преподава-
тельского состава, известные/успешные вы-
пускники, гибкость реакции на изменения 
внешней среды. Таким образом, формирова-
ние имиджа университета следует вести на 
основе информации о его лидирующем по-
ложении в подготовке специалистов опреде-
лённого профиля, о направлениях научных 
исследований, кадровом потенциале, степени 
технической оснащённости, возможностях 
работы в современной информационной сре-
де, увязывая её с общественно значимыми 
интересами с целью завоевания благожела-
тельного отношения широких масс населения. 
                                                                 

4 Вести БелГУ. 2020. 6 апр. № 3. 
5 Там же. 

Возросшее значение международного 
имиджа университета связано с интернацио-
нализацией сферы высшего образования, ко-
торая рассматривается в качестве одного из 
следствий глобализационных процессов. Под 
интернационализацией принято понимать 
усиление международного измерения в дея-
тельности вузов (программы академической 
мобильности, двойных дипломов, увеличе-
ние контингента иностранных студентов  
и т. д.) [23]. Под международным имиджем, 
на наш взгляд, следует понимать текущий или 
желаемый образ университета в глобальном 
пространстве, его место среди других уни-
верситетов на мировом рынке образователь-
ных услуг. Международный имидж вузов 
зачастую связывают с позициями универси-
тета в международных рейтингах. Междуна-
родное измерение деятельности университе-
та отражается в материалах, посвящённых 
вопросам интернационализации научной и 
образовательной деятельности вуза, акаде-
мической мобильности студентов и сотруд-
ников, занимаемым позициям в международ-
ных рейтингах вуза. В отдельных корпора-
тивных изданиях вузов представлены рубри-
ки, посвящённые международным аспектам 
деятельности (например, «Международная 
деятельность» в издании «Политехник» НИУ 
«Санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет Петра Великого», «Международ-
ное» в газете «Воронежский университет»). 

Включение российских университетов в 
международную повестку находит заметное 
отражение в материалах вузовской периоди-
ки, о чём свидетельствуют заголовки мате-
риалов: «Глобальные вызовы»6, «Подписано 
соглашение о сотрудничестве между НИТУ 
«МИСиС» и университетом Милано-Бикока 
(Италия)»7, «Готовить специалистов миро-
вого уровня»8, «Проект 5-100: академиче-
ская мобильность институтов университе-
та развивается успешно»9 и др.  

Другим важным направлением интерна-
ционализации деятельности вуза и, как след-
ствие, формирования международного 
имиджа, является «экспорт образования». В 
2017 г. Министерством образования и науки 
                                                                 

6 Горняцкая смена. 2020. Февр. № 1. 
7 Сталь. 2020. 18 марта. № 2. 
8 Офицерский сплав. 2015. Нояб. № 11. 
9 Сеченовские вести. 2017. 1 апр. № 4. 
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РФ был запущен национальный проект 
«Экспорт образования», который затронул 
российские вузы, являющиеся лидерами в 
данной сфере. Ключевая цель проекта, как 
заявлено на сайте проекта, «повысить при-
влекательность и конкурентоспособность 
российского образования на международном 
рынке образовательных услуг и таким обра-
зом нарастить несырьевой экспорт Россий-
ской Федерации»10. 

На страницах газеты “Alma Mater” Том-
ского государственного университета, одно-
го из участников нацпроекта «Экспорт обра-
зования», под заголовком «Они уедут и рас-
скажут о нашем университете своим друзь-
ям»11 представлен обширный материал о ме-
ждународных школах, реализуемых в вузе, и 
их потенциале в привлечении иностранных 
студентов.  

Наиболее характерным атрибутом меж-
дународного измерения деятельности вузов 
следует считать академическую мобильность 
студентов и преподавателей. В корпоратив-
ной вузовской прессе данное направление 
находит отражение в материалах, посвящён-
ных возможностям академической мобиль-
ности учёных, преподавателей и студентов: 
«Я хочу учиться в вашей стране, дайте мне 
денег» – это плохая заявка на стипендию. 
Куратор стипендиальных программ DAAD в 
Томске – о том, как выиграть стипендию на 
обучение в немецком вузе»12; «IREX нужны 
лидеры»13, либо в качестве фиксации дости-
жений в данной сфере: «Молодые учёные 
университета в Китае»14, «Стажировка в 
немецкой газете: миссия выполнена»15.  

Характерным материалом, иллюстри-
рующим деятельность вуза в сфере академи-
ческой мобильности, выступает интервью Go 
with yourgut о фотографе «Проекта Alma Ma-
ter» Алёне Кардаш, которая в течение семе-
стра училась на факультете фотожурнали-
стики и документальной фотографии Выс-
шей профессиональной школы Ганновера16. 
                                                                 

10 Сайт Правительства РФ. URL: http://govern-
ment.ru/info/27864/ (дата обращения: 30.06.2021). 

11 Alma Mater. 2017. 27 сент. № 8. С. 8-9. 
12 Там же. С. 14-15. 
13 Державинский вестник. 2003. Сент. № 9. 
14 Вести Мичуринского ГАУ. 2016. Окт. № 9. 
15 Молодёжный журнал ДГТУ «Плюс один». 2017. 

Сент. № 8. 
16 Проект Alma Mater. 2017. Сент. № 6. 

Трансляторами (носителями) имиджа 
российской высшей школы выступают ино-
странные студенты, получившие образование 
в России, а также выпускники, которые про-
должили дальнейшее обучение в зарубежных 
вузах. Значительным потенциалом для фор-
мирования позитивного имиджа вуза являет-
ся обращение к успехам выпускников. В 
«Университетской газете» Пензенского го-
сударственного университета в рубрике 
«Выпускники» в заметке Выпускник защитил 
диссертацию в крупнейшем техническом 
университете Нидерландов говорится о вы-
пускнике Кузнецкого филиала и факультета 
вычислительной техники ПГУ А. Илюшкине, 
который «успешно защитил докторскую 
диссертацию (PhD) в Делфтском техниче-
ском университете в Нидерландах»17.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Позитивный имидж университета по-

прежнему рассматривается в качестве до-
полнительного конкурентного преимущества 
на различных рынках, на которых действует 
университет. Соперничество между универ-
ситетами охватывает различные направле-
ния: за абитуриентов (в качественных и ко-
личественных параметрах), за привлечение 
высококвалифицированных кадров (педаго-
гов, исследователей), за аккумуляцию 
средств из различных источников. Самостоя-
тельным направлением конкурентной борь-
бы выступает конкуренция на символиче-
ском уровне (на уровне имиджа, бренда), на 
уровне репутаций. 

В теории и практике имиджелогии сло-
жились различные подходы к определению 
структуры имиджа университета. В зависи-
мости от его нацеленности на различные ау-
дитории, имидж университета может быть 
представлен через внутренний имидж, ре-
гиональный имидж, национальный имидж, 
международный (глобальный) имидж. Дан-
ные виды имиджей не функционируют изо-
лированно, а чаще всего находятся во взаи-
мовлиянии. Каждый из обозначенных видов 
имиджа университета транслируется в мате-
риалах корпоративных медиа, что было про-
демонстрировано на конкретных примерах. 

                                                                 
17 Университетская газета. 2020. 6 февр. № 1. 
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Аннотация. Рассмотрена специфика рекламных интеграций в видеоконтент социальной се-
ти TikTok, их жанрово-стилистические и языковые особенности, функции и форматы. От-
мечено, что нативная реклама становится важным инструментом нейтрализации недоста-
точного внимания и негативного отношения реципиентов к рекламным сообщениям. Это 
обусловлено, в частности, тем, что информация такого рода воспринимается аудиторией 
как естественная составляющая образа блогера благодаря высокой степени персонификации 
и прямой связи с личностью, которая является для реципиентов авторитетной. Среди наи-
более распространённых форматов рекламных интеграций выделены покупка пользовате-
лями авторских хэштегов и запуск челленджей; собственно нативная реклама; таргетиро-
ванная реклама; TopView и др. В качестве основных функций рекламных интеграций в рас-
сматриваемой социальной сети выделяются следующие: нахождение лояльной аудитории в 
короткие сроки; предоставление информации о рекламируемом продукте; вовлечение ауди-
тории в процесс коммуникации и формирование положительного образа товара/услуги в 
сознании целевой аудитории. Особое внимание уделено типологии жанров и языковых осо-
бенностей нативных рекламных интеграций в социальной сети TikTok. Материалом для ис-
следования послужили 158 видеороликов 2020–2022 гг., содержащих информацию реклам-
ного характера.  
Ключевые слова: нативная реклама, рекламные интеграции, социальные сети, TikTok, бло-
гинг 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Как показывают исследования [1–5], 

большинство потребителей, в том числе 
пользователей сети Интернет, устали от пря-
мой рекламы и негативно относятся к арсе-
налу инструментов воздействия, к которому 
прибегают копирайтеры, что совершенно 
естественным образом приводит к снижению 
эффективности рекламных акций и кампа-
ний. Нативные рекламные интеграции стали 
своего рода результатом «эволюционного 
развития традиционных рекламных форма-
тов, продиктованных изменениями в совре-
менном информационном пространстве – 
роста роли онлайн-СМИ в структуре медиа-

потребления и необходимости находить но-
вые способы для контакта рекламодателя с 
потребителем» [2, с. 8].  

Нативная реклама (native advert – от 
англ. «родная, естественная реклама») пред-
стаёт как современный тренд, тип увещева-
тельной коммуникации, которая восприни-
мается аудиторией как естественная состав-
ляющая образа блогера – в целом благодаря 
высокой степени персонификации и прямой 
связи с авторитетной личностью.  

Как справедливо отмечает Е.В. Быкова, 
«читатель сегодня при потреблении контента 
отдаёт предпочтение авторским текстам, в 
которых опубликованная информация пер-
сонифицирована, обладает личностными 
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свойствами пишущего субъекта» [1, с. 537]. 
При этом можно отметить, что органичность 
нативной рекламы во многом определяется 
её сближением с журналистским контентом, 
поскольку «сходны некоторые речевые ин-
тенции этих типов текста: проинформиро-
вать, сообщить, прокомментировать, дать 
оценку, порекомендовать, проинструктиро-
вать» [1, с. 535]. На эту же особенность ука-
зывают и современные зарубежные исследо-
вания [6; 7]. Источником информации о то-
варах и услугах зачастую становится чело-
век, чей личный бренд, с одной стороны, по-
зволяет максимально чётко таргетировать 
информацию нативного характера, с другой 
стороны, вызывает повышенное внимание и 
доверие к публикуемому им контенту. 

Таким образом, с нашей точки зрения, 
рекламные сообщения нативного типа, пред-
ставленные в стремительно развивающейся 
социальной сети TikTok, представляют боль-
шой интерес, поскольку исследований такого 
рода пока крайне мало. В то же время посред-
ством определения жанровых, стилистиче-
ских и языковых особенностей рекламных 
интеграций данной разновидности можно вы-
явить и углубить знания в области принципов 
рекламной политики TikTok. В последнее 
время площадка демонстрирует стабильный 
рост: к концу 2019 г. аудитория TikTok на-
считывала уже более 800 миллионов пользо-
вателей, ежемесячные суммарные просмотры 
достигли 8 миллиардов видеороликов1.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Для систематизации теоретических зна-

ний в исследовании используются классиче-
ские методы анализа и синтеза. Кроме того, 
путём дедуктивного метода и системного 
анализа информация оценивается через фак-
торы, влияющие на её функционирование, а 
также осуществляется наблюдение за алго-
ритмами рекламы в социальной сети TikTok. 
Для классификации примеров нативных рек-
ламных объявлений социальной сети TikTok 
был использован метод типологии. 

Материалом исследования стали рек-
ламные интеграции нативного характера, 
                                                                 

1 Официальная статистика TikTok в 2022 году. 
2022. URL: https://tiktok-wiki.com/statistika-tik-tok.html 
(дата обращения: 02.02.2022). 

реализуемые в социальной сети TikTok (все-
го было проанализировано более 150 приме-
ров нативной видеорекламы). Материал со-
бирался методом направленной выборки.  

 
ФОРМАТЫ РЕКЛАМНЫХ ИНТЕГРАЦИЙ  

В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ TikTok 
 
Основными инструментами продвиже-

ния разного рода товаров и услуг стали сле-
дующие.  

1. Покупка пользователями автор-
ских хэштегов и запуск челленджей. Хэш-
тегами называются слова-метки в Интернете, 
которые используются для навигации по сай-
ту и поиска необходимой информации по 
определённой теме.  

Челленджем же является особый жанр 
игры (в том числе и в пространстве сети Ин-
тернет), при которой необходимо выполнять 
определённые условия и после передавать 
возможность участия следующему человеку. 
В свою очередь, каждый челлендж в TikTok 
для простоты навигации имеет собственное 
название в виде авторского хэштега, по кото-
рому как организаторы, так и пользователи 
могут находить публикации всех участников 
игры.  

Например, когда данные рекламные ак-
ции стали доступны широкому кругу пользо-
вателей TikTok, всемирно известный бренд 
безалкогольных напитков Coca-Cola запус-
тил челлендж с хэштегом #sharecoke, в его 
условия входила публикация забавных ви-
деороликов, в которых тем или иным обра-
зом фигурирует продукция этого бренда. Та-
кая реклама за счёт покупки хэштегов при-
носит прибыль владельцам социальной сети 
TikTok, а также создателям бренда Coca-Cola 
по причине массового упоминания товара с 
помощью интерактивного включения поль-
зователей в игру. 

2. Собственно нативная реклама. Как 
правило, информация такого типа преподно-
сится брендом как ценная рекомендация для 
аудитории – без рекламного подтекста.  

В основном это видеоролики крупных 
блогеров с большим количеством подписчи-
ков; в этих развлекательных, образователь-
ных или информационных видео содержится 
упоминание рекламируемого товара, аккаун-
та или услуги, но без прямой продажи или 
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призыва. Например, в видеоролике под на-
званием «Моё утро» блогер перечисляет дей-
ствия, которые он обычно выполняет по ут-
рам. Среди всего прочего он упоминает про-
дукцию определённого бренда косметики, 
которым он всегда пользуется после пробуж-
дения, и проговаривает, почему ему нравится 
именно эта продукция. Прямого призыва 
приобрести товар в данном видеоролике нет, 
однако благодаря авторитету блогера и ло-
яльному отношению к нему его подписчиков 
рекламная цель, скорее всего, достигается.  

3. Таргетированная реклама. Тарге-
тированная реклама включает в себя разра-
ботку и создание креативных продуктов, а 
также настройку и ведение рекламной кам-
пании аккаунта. Каждый раз необходимо на-
ходить новые творческие решения, так как 
целевая аудитория быстро привыкает к рек-
ламе, и для достижения цели требуется пре-
подносить её в новых форматах.  

Социальная сеть также предоставляет 
пользователям возможность выбрать наибо-
лее удобный формат рекламного сообщения. 
Это может быть привлечение трафика по оп-
ределённым аудиториям: например, покупа-
тели или пользователи приложения данного 
бренда, посетители рекламируемого сайта, 
которые были привлечены с помощью ретар-
гетинга, и т. д.; по демографическим призна-
кам – по месту жительства, возрасту, поло-
вой принадлежности, семейному положению 
и т. д.; по устройствам, которыми пользуют-
ся люди при выходе в данное приложение – 
смартфоном, кнопочным мобильным теле-
фоном, планшетом, стационарным компью-
тером и т. д. 

Так, для настройки таргетированной 
рекламы косметического средства необходи-
мо смонтировать и креативно оформить ви-
део с участием рекламируемого товара, обо-
значить целевую аудиторию (например, де-
вушки от 20 до 30 лет, которые пользуются 
определённым брендом декоративной косме-
тики, и т. д.) и грамотно распланировать рек-
ламный бюджет.  

4. Стандартный баннер на полный 
экран. Он носит название Branded Takeover 
и появляется поверх других вкладок, как 
только пользователь открывает приложение 
TikTokа.  

Такой формат рекламы достаточно эф-
фективен, поскольку его нельзя пропустить 
или «промотать», как если бы это же реклам-
ное сообщение появилось в общей ленте 
публикаций.  

Например, бренд одежды Guess Geans 
запустил такие баннеры, чтобы продвигать 
собственный хэштег-челлендж, принцип 
действия которого мы уже описали выше.  

5. Топ видеороликов (так называе-
мый TopView) также является эффективным 
рекламным форматом социальной сети 
TikTok. В отличие от полноэкранного банне-
ра, такие видео открываются спустя несколь-
ко секунд после запуска приложения, однако 
это не оказывает негативного влияния на ка-
чество и результативность рекламы.  

Например, всемирно известный бренд 
одежды Balenciaga запустил такой формат 
рекламы и с его помощью привлёк новый 
трафик (новых пользователей, клиентов) на 
страницы со своей продукцией. Суммарно 
эта реклама получила более двадцати мил-
лионов просмотров. 

Существует множество других видов и 
форматов рекламы в TikTok: InFeed Ads (ви-
деоролики рекламной направленности в лен-
те публикаций), Branded Effects (брендовые 
видеоэффекты) и т. д. Мы перечислили толь-
ко некоторые из них: те, которые наиболее 
распространены на данной интернет-площад-
ке и более востребованы как среди пользова-
телей, так и среди брендов-производителей.  

Кроме того, нативная реклама в данной 
социальной сети может быть максимально 
приближена к Product Placement и пред-
ставлять собой: 

− изображение рекламируемого товара 
в видеоролике (акцент на зрительное воспри-
ятие); 

− устное упоминание рекламируемого 
товара или услуги (акцент на слуховое вос-
приятие; как правило, используется вместе с 
визуальной рекламой); 

− упоминание объекта рекламы в тек-
сте, сопровождающем рекламный видеоро-
лик (также акцент на зрительное воспри-
ятие). 
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ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА РЕКЛАМНЫХ 
ИНТЕГРАЦИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ  

СЕТИ TIKTOK 
 
Многообразие форматов рекламных ин-

теграций в социальной сети TikTok требует 
конкретизировать, какого рода контент мы 
будем относить к рекламному сообщению. 

В «Толковом словаре» Т.Ф. Ефремовой 
даётся следующее определение рекламы:  
«1) широкое оповещение о чём-либо потре-
бителей, покупателей, зрителей и т. п. с це-
лью привлечения их внимания; 2) объявле-
ние, плакат, текст с таким оповещением, как 
средство привлечения внимания потребите-
лей; 3) распространение сведений о ком-либо, 
чём-либо с целью создания известности, по-
пулярности» [8]. Сообщение же трактуется 
как 1) процесс действия по значению глаг.: 
сообщать, сообщить; 2) то, что сообщается; 
известие, новость; 3) средство общения, воз-
можность общаться на расстоянии; связь [9]. 

Опираясь на приведённые выше толко-
вания, в данной статье мы будем трактовать 
рекламное сообщение как переданную поль-
зователям информацию об объекте рекламы 
с целью придания ему известности и узна-
ваемости среди целевой аудитории, а также 
формирования у пользователей желания 
приобрести данный продукт. Форма, в кото-
рой эта информация преподнесена, играет 
второстепенную роль и не является в данном 
определении значимой характеристикой. 

Сообщения, как известно, можно разде-
лить на разные жанры. Жанром является 
определённая форма речи, которая включает 
в себя характер речевой деятельности и 
форму использования языка. Монологическая 
либо диалогическая речь определяет первый 
показатель, устная либо письменная – вто-
рой. Кроме того, жанр определяют такие ха-
рактеристики, как тематика, композиция и 
стиль текста.  

Темой рассматриваемых нами нативных 
рекламных интеграций является, как прави-
ло, некая проблема пользователя TikTok, ко-
торая может быть решена при использовании 
рекламируемого товара либо при заказе оп-
ределённой услуги. Композиция текста 
включает в себя определённые элементы и 
их расположение в нём. Так, для одного жан-
ра композиция требует наличия таких со-

ставляющих частей, как введение, основная 
часть и заключение; для другого необходимо 
наличие завязки, кульминации и развязки  
и т. п. Композиция текста определяет его 
внешнюю организацию и схему расположе-
ния составных элементов текста. Стиль тек-
ста определяется его целью и сферой приме-
нения. Кроме того, стиль формируется ис-
пользуемыми в тексте языковыми средства-
ми, которые присущи только текстам опре-
делённых стилей.  

Реклама в широком смысле является тек-
стом публицистического стиля. При этом 
существуют три главных жанра рекламы [9,  
с. 105]. 

1. Информационный. Реклама данного 
жанра предоставляет аудитории всю необхо-
димую информацию о рекламируемом про-
дукте. Акцент ставится на конкретные харак-
теристики объекта рекламы, которые могут 
повлиять на желание целевой аудитории 
приобрести его. 

К информационным жанрам рекламы 
относятся интервью, отчёты, репортажи с 
места событий и короткие заметки.  

Интервью информирует аудиторию о 
свойствах и преимуществах продукта, фор-
мирует лояльность потенциальных клиентов 
за счёт искренности интервьюируемого и 
формата «живого» общения и вызывает же-
лание приобрести товар.  

Отчёт представляет собой более конкре-
тизированную информацию о продукте, та-
кую как его характеристики, достоинства, 
выгодные отличия от конкурентов, ссылки на 
авторитетные источники, отзывы потребите-
лей и т. д.  

С помощью рекламных репортажей 
можно донести до аудитории личное мнение 
их автора, его отношение к объекту рекламы. 
Рекламные репортажи динамичны, опера-
тивны и, если у автора репортажа хорошо 
развит личный бренд, аудитория относится к 
ним весьма лояльно.  

Рекламные же заметки позволяют в ко-
роткие сроки собрать аудиторию, которая 
будет лояльна к товару. Сжатый формат не 
позволяет полноценно осветить все грани 
объекта рекламы, однако с помощью качест-
венно написанной заметки достаточно хоро-
шо формируется благоприятный образ про-
дукта. 
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2. Аналитический. Реклама данного 
жанра предполагает анализ товара, обосно-
вание конкретной методики изготовления 
продукта, сравнение с конкурирующими 
брендами и т. д. В отличие от информацион-
ного жанра, акцент здесь ставится не на фак-
ты о продукции, а на её аналитику. 

К аналитическим жанрам рекламы мож-
но отнести обзор, комментарий, статью, 
рецензию и корреспонденцию.  

Обзор содержит в себе разные реклам-
ные события либо несколько тем, которые 
связаны общим событием, а также всегда 
завершается неким выводом после всего ска-
занного по данным темам.  

Комментарий представляет собой мне-
ние о продукте профессионала либо медий-
ной личности, это всегда персона, к голосу 
которой аудитория с большей вероятностью 
прислушается и которая будет выступать 
очевидным авторитетом в сознании потреби-
теля.  

Рекламная статья формирует имидж 
продукта и бренда в целом. При этом рек-
ламные статьи включают в себя черты как 
информационного, так и аналитического и 
публицистического жанров, совмещая в себе 
факты, аналитику и создание определённого 
образа товара.  

Рекламная рецензия по содержанию 
схожа с рекламным отчётом: так, в ней тоже 
содержатся характеристики и преимущества 
продукта, а также авторитетные мнения про-
фессионалов в данной области – однако ре-
цензия также содержит прямую оценку товара.  

Рекламная же корреспонденция пред-
ставляет собой анализ конкретных фактов о 
продукте (что по содержанию также сближа-
ет корреспонденцию с отчётом), а также 
личную оценку рекламируемого объекта ав-
тором. 

3. Публицистический. Реклама данно-
го жанра формирует художественно-публи-
цистический образ продукта. При этом ак-
цент ставится на убеждение аудитории и 
формирование у неё определённой точки 
зрения по поводу объекта рекламы. С помо-
щью данного жанра создаются материалы со 
скрытой рекламой, PR-материалы и пр. 

К публицистическим жанрам рекламы 
можно отнести зарисовку, очерк и т. д.  

В рекламной зарисовке создаётся ситуа-
ция, в которой используется рекламируемый 
продукт. С помощью описания практическо-
го применения продукта и перечисления его 
преимуществ достигается увеличение лояль-
ности аудитории и формируется доверие к 
объекту рекламы.  

В рекламном очерке автор представляет 
некое подобие рассуждения о рекламируе-
мом продукте. При этом в процессе создания 
материала он использует не только рацио-
нальные аргументы, но и эмоционально-
выразительные средства, чтобы вызвать у 
аудитории определённые переживания и 
чувства по отношению к продукту. 

Авторы книги «Реклама: палитра жан-
ров» [10] отмечают, что все традиционные 
жанры рекламы (в том числе перечисленные 
нами выше) не являются собственно реклам-
ными и авторы заимствуют их из публици-
стики. Они лишь используются в рекламной 
сфере как наиболее подходящие способы про-
движения рекламируемых продуктов. По их 
мнению, единственным по-настоящему рек-
ламным жанром является жанр объявления.  

Д.Э. Розенталь и Н.Н. Кохтев также ут-
верждают, что объявление является единст-
венным традиционным жанром в рекламе и 
по сравнению со всеми остальными, которые 
были заимствованы из публицистики, оно 
более всего распространено [11]. 

Данной точки зрения относительно рек-
ламных объявлений придерживается и  
В.И. Провоторов, который ещё больше уг-
лубляется в тему жанров рекламы и подраз-
деляет такие объявления на объявления-
извещения, объявления-предложения и объ-
явления-справки. Извещения, по его мнению, 
информируют аудиторию о предстоящих ме-
роприятиях; предложения выступают в каче-
стве прямых мотиваторов к покупке продук-
та; справки же предоставляют аудитории 
чёткую информацию о бренде-производителе 
и рекламируемом товаре [12]. 

Опираясь на данную классификацию, мы 
можем соотнести традиционные поджанры 
рекламы с нетрадиционными. Так, объявле-
ния-справки и объявления-извещения по вы-
полняемой ими функции схожи с традицион-
ными информационными и публицистиче-
скими жанрами рекламы, а объявления-пред-
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ложения близки к любому из нетрадицион-
ных жанров рекламы. 

Основываясь на результатах анализа 
рекламных интеграций в видеоролики, раз-
мещённые в социальной сети TikTok, мы 
можем представить перечень жанров, к кото-
рым принадлежат проанализированные при-
меры нативной рекламы, а также выполняе-
мых ими функций, характерных черт и язы-
ковых особенностей (табл. 1). 

Рассмотрим несколько примеров рек-
ламных интеграций в видеоконтент социаль-
ной сети TikTok и представим предложен-
ную нами методику анализа жанровых и 
языковых особенностей нативной видеорек-
ламы. 

1. В качестве первого примера нативной 
рекламы рассмотрим ролик с кратким пере-
числением покупок, вышедший в TikTok-
аккаунте известного блогера Кати Клэп – 
kateclappofficial («Покупочки из США!»).  

В данном видео она с помощью быстрой 
смены кадров в течение нескольких секунд 
показывает зрителям свои приобретения и 
сопровождает видео голосовыми коммента-
риями, выразительными мимикой и жестами, 
а также названиями продуктов в виде суб-
титров. В числе фирм-производителей мы 
можем видеть бренд женской одежды, кос-
метики и парфюмерии Victoria’s Secret, 
бренд женской одежды Care Bears и т. д. 
Блогер говорит о них очень эмоционально, и 
зрителю сразу становится понятно, что Катя 
Клэп относится к данным брендам положи-
тельно. 

Данная нативная реклама по своей дли-
тельности занимает весь ролик. Видео можно 
отнести к разговорному стилю, потому что 
здесь мы наблюдаем неофициальное обще-
ние с аудиторией и простую передачу блоге-
ром информации, которая косвенно пред-
ставляет собой рекламный контент.  

Мы можем отнести видео к публицисти-
ческому рекламному жанру: с помощью ав-
торитета блогера и использованных им язы-
ковых средств осуществляется формирова-
ние у целевой аудитории положительного 
отношения к продуктам бренда.  

Соответственно, поджанр данного видео-
ролика с нативной рекламной интеграцией – 
рекламный очерк: блогер не показывает про-

дукты в процессе их использования – только 
кратко высказывает о них своё мнение.  

В качестве языковых особенностей дан-
ной нативной рекламы мы можем назвать 
простой синтаксис, короткие предложения и 
разговорную лексику, а также маскировку 
под привычный сюжет без рекламного со-
держания, развлекательный контент, кото-
рый интересен пользователям и без содержа-
ния рекламного сообщения, субстантивы в 
именительном падеже (названия брендов в 
субтитрах), восклицательные предложения 
(выражены в устной речи Кати), персонифи-
кация (фразы типа «Мои любимые сетчатые 
вещи» и т. п.). Кроме того, сюда можно отне-
сти присоединительные конструкции в речи 
блогера, персонификацию, двусоставные 
предложения с прямым порядком слов, в ко-
торых подлежащее выражено личным место-
имением первого лица, а также вставные 
конструкции. 

2. Кроме того, Катя Клэп периодически 
снимает ролики под названием «Мои фаво-
риты», в которых она рассказывает о люби-
мых продуктах того или иного производите-
ля. Речь блогера практически во всех роликах 
данного типа звучит очень ярко и эмоцио-
нально, и посредством высокой персонализа-
ции реклама вызывает положительные эмо-
ции у целевой аудитории и, как следствие – 
желание приобрети эти товары. 

Данные видеоролики также относятся к 
нативной рекламе, потому что продукция 
бренда продвигается с помощью авторитета 
блогера и ценности для аудитории его мне-
ния без прямого призыва к приобретению 
рекламируемого продукта.  

Видео относится к разговорному стилю, 
так как общение с аудиторией происходит в 
неофициальной форме и похоже на общение 
с близкими друзьями. Характерными черта-
ми этого является доверительный тон обще-
ния и максимально простые лексемы, конст-
рукции и выражения. 

Жанр данного примера нативной рекла-
мы можно отнести к публицистическому: с 
помощью видеоролика блогер формирует у 
своей аудитории художественно-публици- 
стический образ продукта. Поджанр мы оп-
ределили как рекламный очерк. На это ука-
зывает то, что в видео Катя просто рассужда 
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Таблица 1 
Жанрово-стилистические и языковые особенности публикаций в социальной сети TikTok 

Table 1 
Genre, stylistic, and linguistic features of publications in the TikTok social network 

 
№ при-

мера 
Жанр, поджанр  

рекламы Функция Характерные черты Языковые особенности 

1 Информационный. 
Рекламная зарисов-
ка 

Нахождение лояльной 
аудитории в короткие 
сроки, увлечение ауди-
тории 

Сжатый формат, ди-
намичность 

Присоединительные конструкции, 
персонификация, двусоставные 
предложения с прямым порядком 
слов, подлежащее в форме лично-
го местоимения первого лица, 
вставные конструкции 

2 Публицистический. 
Рекламный очерк 

Формирование худо-
жественно-
публицистического 
образа продукта, вызов 
у аудитории опреде-
лённых эмоций по от-
ношению к продукту 

Акцент на убеждение 
аудитории и формиро-
вание у неё опреде-
лённой точки зрения о 
продукте, использова-
ние эмоционально-
экспрессивных средств 

Простой синтаксис, короткие 
предложения, разговорная лекси-
ка, односоставные определённо-
личные предложения, эмоцио-
нально-экспрессивные предложе-
ния, цепочки однородных членов 
предложения и т. д. 

3 Публицистический. 
Рекламная зарисов-
ка 

Заинтересовать поль-
зователей 

Моделирование ситуа-
ции использования 
продукта 

Отсутствие субтитров, односо-
ставное определённо-личное 
предложение 

4 Информационный. 
Репортаж 

Заинтересовать поль-
зователей 

Динамичность, товар 
«в моменте» 

Персонификация, личные место-
имения в роли подлежащего, дву-
составные предложения с прямым 
порядком слов, предложения с 
однородными членами, бессоюз-
ные сложные предложения 

5 Информационный. 
Хештег-челлендж, 
рекламная заметка 

Заинтересовать поль-
зователей 

Сжатый формат Неофициальный формат общения, 
персонификация, личные место-
имения в роли подлежащего, дву-
составные предложения с прямым 
порядком слов, предложения с 
однородными членами, бессоюз-
ные сложные предложения 

6 Публицистический. 
Рекламная зарисов-
ка 

Заинтересовать поль-
зователей 

Моделирование ситуа-
ции использования 
продукта 

Разговорная лексика, простота 
синтаксических конструкций и 
короткие, емкие по смыслу фразы, 
повествование от первого лица 

7 Публицистический. 
Рекламная зарисов-
ка 

Заинтересовать поль-
зователей 

Моделирование ситуа-
ции использования 
продукта 

Простой синтаксис, короткие 
предложения, разговорная лекси-
ка, неформальное общение 

8 Публицистический. 
Хештег-челлендж, 
рекламная зарисов-
ка 

Заинтересовать поль-
зователей 

Моделирование ситуа-
ции использования 
продукта 

Предложения побудительного 
типа, прямое обращение к аудито-
рии с помощью сказуемых 2 лица 
и восклицательные предложения, 
ярко выраженная персонификация 

9 Информационный. 
Рекламная заметка 

Предоставление ин-
формации о реклами-
руемом продукте. 
Формирование благо-
приятного образа про-
дукта 

Лаконичность, сжатый 
формат 

Отсутствие устной речи, акцент на 
субтитрах, использование одно-
родных членов предложения, про-
стота синтаксиса, использование 
коротких простых предложений, 
нейтральная лексика 

10 Информационный. 
Рекламная заметка 

Предоставление ин-
формации о реклами-
руемом продукте. 
Формирование благо-
приятного образа про-
дукта 

Лаконичность, сжатый 
формат 

Простой синтаксис, отсутствие 
устной речи, наличие субтитров, 
разговорная лексика, короткие 
фразы, субстантивы в именитель-
ном падеже, персонификация 
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ет о рекламируемом продукте, однако при 
этом наравне с рациональными положитель-
ными аргументами она использует эмоцио-
нально-экспрессивные высказывания, что 
повышает персонализацию и, следовательно, 
лояльность аудитории. 

В качестве языковых особенностей дан-
ной нативной рекламы можно назвать про-
стой синтаксис, короткие предложения, раз-
говорную лексику, односоставные опреде-
лённо-личные предложения, эмоционально-
экспрессивные предложения, цепочки одно-
родных членов предложения и т. д. 

3. Следующим примером эффективных 
рекламных объявлений в социальной сети 
TikTok являются действия американской 
корпорации Electronic Arts, деятельность ко-
торой заключается в создании видеоигр и их 
продвижении.  

Так, разработчики EA Sports договори-
лись с крупным видеоблогером TikTok Брен-
том Остином Риверой о том, что тот снимет 
свой процесс игры в “Apex Legends” в форме 
видеоролика-пародии и опубликует на плат-
форме TikTok. Кроме того, была запущена 
рекламная кампания по игре “Plants vs 
Zombies” («Растения против зомби»), в кото-
рой корпорация сотрудничала с известной 
звездой TikTok Гилом Крусом: он также снял 
похожий видеоролик с игрой. И та и другая 
рекламные кампании собрали огромное коли-
чество откликов целевой аудитории: 1 милли-
он и 635 тысяч «лайков» соответственно. 

Данные акции являются классическими 
примерами традиционной нативной рекламы, 
при которой авторитетные лица (в данном 
случае – популярные видеоблогеры) публично 
выказывают интерес к рекламируемому про-
дукту без прямого предложения совершить 
покупку. Положительный эффект от данных 
публикаций достигается с помощью креатив-
ности видеоблогеров, их известности и лояль-
ного отношения к ним целевой аудитории.  

Языковые средства, которые использу-
ются в видео, сложно отнести к какому-либо 
языковому стилю, так как здесь присутству-
ют всего две устные фразы. Можно предпо-
ложить, что речь здесь принадлежит к разго-
ворному стилю, так как её можно охаракте-
ризовать как неформальную, простую и лег-
ко доступную для понимания. На основании 
небольшой длины предложений и использо-

вания разговорных лексем также можно сде-
лать вывод, что текст нативной рекламной 
интеграции в данном ролике принадлежит к 
разговорному стилю. 

Жанр можно определить как публици-
стический, поджанр – рекламная зарисовка, 
так как в данных видеороликах объект рек-
ламы показывается в процессе его использо-
вания без аналитики его свойств. Формат для 
этого выбран в виде обычных видеопублика-
ций без использования авторских хэштегов и 
распространения аналогичных роликов по 
принципу «игры по цепочке».  

В качестве языковых особенностей дан-
ной нативной рекламы можно назвать одно-
составное определённо-личное предложение 
(“got it”). Субтитры в видеоролике отсутст-
вуют, а устная речь в начале видео не несёт в 
себе рекламного подтекста. В данном приме-
ре акцент сделан на визуальной подаче рек-
ламного сообщения, однако небольшой объ-
ём текста, по нашему мнению, также можно 
считать своего рода языковой особенностью 
такой рекламы – она заключается в высокой 
степени лаконичности текстового материала. 

4. Американский бренд одежды и ак-
сессуаров Guess запустил челлендж под хэш-
тегом #inmydenim, о котором мы уже упоми-
нали ранее. Для того чтобы принять в нём 
участие, пользователям необходимо было 
смонтировать видеоролик, в котором они 
сначала присутствовали в своей старой оде-
жде, а после появлялись в одежде от компа-
нии Guess. Кроме того, нужно было добавить 
к видео музыкальное сопровождение в виде 
песни исполнительницы Bebe Rexa “I’m A 
Mess”, а также в описании под ним указать 
тематический хэштег.  

Данное рекламное сообщение является 
нативным, поскольку пользователи не про-
двигают товар напрямую, а только показы-
вают, что сами пользуются продуктами дан-
ного бренда.  

Этот пример рекламы мы можем отнести 
к разговорному стилю, так как такой формат 
является неофициальным, непринужденным 
и не несёт цели в виде воздействия на ауди-
торию и формирования у неё определенного 
мнения о продукте.  

Это рекламное сообщение можно отне-
сти к информационному жанру, а именно к 
рекламному репортажу, так как авторы ви-
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деороликов показывают процесс использова-
ния рекламируемой одежды «в моменте». 
Кроме того, отчасти в данных видеороликах 
присутствуют признаки жанра рекламного 
комментария, потому что они могут содер-
жать отзывы о продукте, и зрители легко мо-
гут догадаться о положительном отношении 
автора видеоролика к одежде данной фирмы. 
Благодаря специальному монтажу в стиле 
«до – после» ролики получаются достаточно 
динамичными.  

В качестве языковых особенностей дан-
ной нативной рекламы можно назвать харак-
теристики, свойственные «непрофессиональ-
ным» видеороликам, которые сняты и смон-
тированы не блогерами. Так, сюда можно 
отнести высокую степень персонификации с 
чётко выраженной авторской позицией, лич-
ные местоимения в роли подлежащего, для 
синтаксиса подобных видео характерны дву-
составные предложения с прямым порядком 
слов, предложения с однородными членами, 
нередко выполняющими эмоционально-экс-
прессивную функцию, а также бессоюзные 
сложные предложения. 

5. Следующий американский бренд 
Calvin Klein, который также производит оде-
жду и аксессуары, запустил рекламный ав-
торский хэштег #MyCalvins.  

Первыми, кто снял видеоролики с таким 
хэштегом, стали три популярные медийные 
личности, среди которых была и Кендалл 
Дженнер – супермодель Америки и участни-
ца всемирно известного телевизионного шоу 
«Семейство Кардашьян». Условия данного 
челленджа максимально просты: участникам 
необходимо снять видеоролик со своим уча-
стием, при этом одевшись в продукцию 
Calvin Klein, и в качестве текстового сопро-
вождения к нему написать о себе какой-либо 
правдивый факт. Челлендж быстро привлёк к 
себе внимание пользователей TikTok, и на 
сегодняшний момент в нём приняло участие 
свыше тридцати миллионов пользователей 
приложения. Данная игра была частью рек-
ламной промоакции перед выходом новой 
коллекции одежды, которой создатели дали 
одноимённое название: “My Calvins”. 

Данная реклама также является натив-
ной, так как нередко пользователи даже не 
преследуют цель продать продукт; а если и 
преследуют, то преподносят свой видеоролик 

как игру, способ развлечься и поддержать 
«массовое движение». Более того, и в этом, и 
в предыдущем примерах создатели видеоро-
ликов зачастую не планируют рекламировать 
бренд ни открыто, ни скрыто – вполне воз-
можно, что их привлекает сам формат игры и 
популярность данных хештегов среди боль-
шинства пользователей TikTok. При этом, ес-
ли ролик снимает блогер с достаточно боль-
шой аудиторией, часть пользователей всё 
равно становится покупателями продукции, 
таким образом поддерживая производителя, и 
нативная реклама достигает нужного эффекта. 

Рекламные интеграции данного типа 
можно отнести как к разговорному, так и 
публицистическому языковым стилям. Если 
ролик содержит в себе экспрессивную лекси-
ку и различные риторические фигуры (что 
является характерной чертой блогеров, целе-
направленно снимающих подобный контент 
ради продвижения бренда и включения в не-
го нативных рекламных интеграций), то он 
принадлежит, скорее, к публицистическому 
стилю. Если же видео снимается с целью 
простого поддержания хэштег-челленджа, то 
оно будет относиться к разговорному стилю. 

Данный пример рекламы можно отнести 
к информационному жанру рекламной за-
метки. Как и предыдущий пример, этот ви-
деоролик не содержит прямого рекламного 
сообщения и продвигает товар исключитель-
но с помощью естественной коммуникации 
авторов ролика с их подписчиками и просто 
зрителями, а также непринужденного на-
строения видеоролика и визуального доказа-
тельства того, что авторы публикаций сами 
пользуются той одеждой, производителя ко-
торой они скрыто рекламируют и в чьём 
хэштег-челледже участвуют.  

В качестве языковых особенностей дан-
ной нативной рекламы можно назвать те же 
характеристики, которые мы перечисляли 
при анализе нативной рекламной интеграции 
в примере № 3, а именно: высокая степень 
персонификации с чётко выраженной автор-
ской позицией, личные местоимения в роли 
подлежащего, двусоставные предложения с 
прямым порядком слов, предложения с од-
нородными членами, нередко выполняющи-
ми эмоционально-экспрессивную функцию, а 
также бессоюзные сложные предложения. 
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ФУНКЦИИ РЕКЛАМНЫХ ИНТЕГРАЦИЙ  
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ TikTok 

 
В результате проведённого анализа мы 

можем выявить следующие функции, кото-
рые выполняют рекламные интеграции пре-
имущественного нативного характера, вклю-
чённые в видеоконтент социальной сети 
TikTok. 

Нативные рекламные интеграции в соци-
альной сети TikTok могут выполнять сле-
дующие функции: 

– нахождение лояльной аудитории в 
короткие сроки; 

– вовлечение аудитории в коммуникацию; 
– формирование художественно-публи-

цистического образа продукта;  
– вызов у аудитории определённых – 

преимущественно положительных – эмоций 
по отношению к продукту; 

– предоставление информации о рек-
ламируемом продукте.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
С нашей точки зрения ключевой особен-

ностью нативных интеграций в социальной 
сети TikTok является принадлежность к раз-
говорному стилю, информационному либо 
публицистическому жанру и поджанру 
«рекламная зарисовка»: блогер с помощью 
собственного авторитета формирует мнение 
о продукте у целевой аудитории и вызывает 
желание приобретать или, как минимум, по-
пробовать товар. Преобладание видеороли-
ков с нативными рекламными интеграциями, 
которые выполнены в разговорном стиле, 
обусловлено, на наш взгляд, тем, что целевой 
аудиторией социальной сети TikTok является 
платёжеспособная молодёжь, а именно – лю-
ди от 18 до 34 лет, которые интересуются 
современными трендами и различными фор-
мами креатива. Таких пользователей привле-
кает непосредственность в личности блогера, 
в роли авторов роликов они хотят видеть 
людей, «таких же, как все». Соответственно, 
весьма важно, чтобы блогер общался с ауди-
торией на понятном языке, одной из основ-
ных характеристик которого является при-
надлежность к разговорному стилю речи. 

При этом необходимо отметить, что в 
разговорном стиле выполнено непосредст-

венно устное сопровождение видеороликов с 
нативными рекламными интеграциями. Само 
видео выполняет функции рекламы в публи-
цистическом стиле.  

Реализация нативных рекламных инте-
граций в информационных жанрах обуслов-
лена тем, что автор ролика преследует цель 
рассказать своей аудитории о рекламируе-
мом им продукте, акцентировать внимание 
пользователей на преимуществах товара. Это 
делается для того, чтобы люди, ориентируясь 
на положительные черты продукта, в итоге 
принимали решение приобрести его. Публи-
цистический же рекламный жанр позволяет 
блогерам-исполнителям в короткие сроки 
формировать у своей целевой аудитории по-
ложительное отношение к рекламируемому 
товару и, следовательно, повышать лояль-
ность к продукту. 

При этом следует отметить, что во время 
анализа мы не обнаружили ни одной натив-
ной рекламной интеграции таких форматов, 
как интервью и отчёт, которые принадлежат 
к информационному рекламному жанру; 
очерк, принадлежащий к публицистическому 
жанру рекламы. Все формы аналитического 
жанра рекламы, а именно обзор, коммента-
рий, статья, рецензия и корреспонденция, 
также не были выявлены. Вероятно, публи-
кации социальной сети TikTok в большинст-
ве случаев подразумевают под собой развле-
кательный контент, что не соответствует ка-
кой-либо аналитике. 

Многие проанализированные нами при-
меры нативной рекламы воплощены в форме 
зарисовок. Данный акцент на рекламных за-
рисовках обусловлен тем, что специфика на-
тивных рекламных интеграций состоит в от-
сутствии прямого рекламного сообщения (в 
большинстве случаев), а также акценте на 
личном вкусе и приоритетах автора ролика, 
чьё мнение имеет определённую ценность 
для целевой аудитории.  

Следовательно, для того, чтобы ненавяз-
чиво воздействовать на подписчиков, блоге-
ру необходимо доносить до пользователей 
социальной сети необходимость приобрете-
ния рекламируемого продукта с помощью 
косвенных способов, таких как рекоменда-
ции, советы, яркая персонализация при упо-
минании о товаре и отсутствие откровенных 
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призывов типа «Приобретайте», «Заказы-
вайте» и т. д.  

Рекламная зарисовка, смысл которой за-
ключается в отображении процесса исполь-
зования брендового продукта, в данной со-
циальной сети имеет ряд преимуществ. Так, 
подобный формат обычно не требует напи-
сания детально продуманного сюжета; в за-
рисовке удобно показывать преимущества 
использования рекламируемого товара; с по-
мощью таких видеороликов блогеры доста-
точно легко формируют у своей целевой ау-
дитории лояльность к бренду, и, следова-
тельно, у пользователей повышается доверие 
к рекламируемой марке продуктов. Кроме 
того, рекламную зарисовку легко смонтиро-

вать в небольшом временном формате, кото-
рый как раз является специфической особен-
ностью социальной сети TikTok. 

С персонализацией контента связаны и 
языковые особенности нативной рекламы в 
TikTok: такие видеоролики выполнены в 
форме своего рода «доверительной беседы»: 
в текстах присутствует большое количество 
обращений, вопросно-ответных конструкций, 
советов и т. д., им свойственна высокая сте-
пень персонификации. Непосредственно рек-
ламное сообщение вводится в текст в форме 
вставных конструкций, расставления акцен-
тов на особенно значимые слова, речевых 
повторов в виде проговаривания контактных 
данных бренда и т. д.  
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Аннотация. Система средств массовой информации XXI века существенно отличается от 
той, которая была на рубеже веков. Массмедиа претерпели значительные изменения, что 
связано в большей степени с возросшими техническими возможностями как отправителей 
медиаконтента, так и его получателей. Значительные объёмы оперативной информации в 
таких условиях передаются через интернет-СМИ, которые в условиях конвергенции соче-
тают в себе возможности печатных изданий, теле- и радиоканалов. Значительный пласт ак-
туальной информации на различные темы передаётся через социальные сети. Рассмотрена 
актуальность политического дискурса в интернет-пространстве региона. Выбор проблема-
тики проанализированных в работе материалов продиктован неизменной актуальностью 
политического дискурса в современных массмедиа. Целью исследования стало всесторон-
нее изучение предположения о том, что материалы на политическую тему обладают значи-
тельным потенциалом для побуждения массовой аудитории к диалогу; при этом часто во-
круг подобных материалов организуется полемика между различными пользователями со-
циальных сетей. Изучен алгоритм ведения полемики в социальных сетях, выявлена её вос-
требованность у аудитории пользователей в регионе. Эмпирическую базу исследования со-
ставили паблики в социальных сетях, пользующиеся популярностью у жителей Тамбовской 
области. Кроме того, обращается внимание на аккаунты глав других регионов Центрально-
Черноземного региона – Белгородской, Воронежской, Курской областей. При отборе мате-
риалов для анализа использовался метод сплошной выборки, при этом ключевым критери-
ем для отбора текстов стали популярность интернет-пабликов и наличие значительного 
числа реакций на материалы, выражаемых доступными пользователям средствами (вер-
бальными и невербальными). В результате исследования выявлена высокая степень попу-
лярности политического дискурса в социальных сетях у региональной аудитории, её актив-
ность в обсуждении медиаматериалов. Установлено, что значительная часть таких публика-
ций сопровождается полемикой в социальных сетях, в развитии которой участвуют как ав-
торы публикаций, так и (в большей степени) массовая аудитория читателей. Сделан вывод о 
том, что паблики в социальных сетях могут способствовать росту рейтингов политических 
лидеров, укреплению их позиций и, как следствие, росту доверия аудитории электората. 
Ключевые слова: медиаполемика, массмедиа, социальные сети, региональная журналисти-
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Abstract. The mass media system of the 21st century is significantly different from that of the 
turn of the century. Mass media have undergone significant changes, which is largely due to the 
increased technical capabilities of both senders of media content and its recipients. Significant vo-
lumes of operational information in such conditions are transmitted through Internet media, which, 
under conditions of convergence, combine the capabilities of print media, TV and radio channels. 
A significant layer of relevant information on various topics is transmitted through social net-
works. We consider the relevance of political discourse in the Internet space of the region. The 
choice of the issues of the materials analyzed in the work is dictated by the invariable relevance of 
political discourse in modern mass media. The purpose of the study is to comprehensively explore 
the assumption that political content has significant potential to encourage mass audiences to en-
gage in dialogue; at the same time, polemic is often organized around such materials between var-
ious users of social networks. We study the algorithm for conducting controversy in social net-
works, identify its relevance among the audience of users in the region. The empirical base of the 
study is made up of publics in social networks that are popular with residents of the Tambov Re-
gion. In addition, attention is drawn to the accounts of the heads of other regions of the Central 
Black Earth region – Belgorod, Voronezh, Kursk regions. When selecting materials for analysis, a 
continuous sampling method is used, while the popularity of Internet publics and the presence of a 
significant number of reactions to materials expressed by means available to users (verbal and 
non-verbal) became the key criterion for selecting texts. As a result of the study, we reveal a high 
degree of popularity of political discourse in social networks among the regional audience, its ac-
tivity in the discussion of media materials. We find that a significant part of such publications is 
accompanied by controversy in social networks, in the development of which both the authors of 
the publications and (to a greater extent) the mass audience of readers participate. We conclude 
that publics in social networks can contribute to the growth of ratings of political leaders, streng-
thening their positions and, as a result, increasing the trust of the audience of the electorate. 
Keywords: media polemic, mass media, social networks, regional journalism, author’s position, 
political discourse 
For citation: Guskova S.V. Polemichnost’ politicheskogo diskursa v regional’nom internet-
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Привлекать внимание аудитории массме-

диа в XXI веке при всём их многообразии 
становится всё сложнее и сложнее. Отдель-
ные средства массовой информации (печат-

ные и электронные) прибегают к эпатажно-
сти и сенсационности, другие соревнуются в 
оперативности, третьи, используя возможно-
сти конвергенции, пытаются сочетать тек-
стовую информацию в своём контенте с ви-
зуальной и аудиальной, что характерно для 
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интернет-изданий. В этой гонке за первенст-
во на помощь редакциям приходят самые 
различные средства, в том числе вербальные, 
которые могут быть с положительной или 
отрицательной модальностью. 

Вполне очевиден тот факт, что для тек-
стовых материалов современных СМИ (как 
печатных, так и функционирующих в интер-
нет-пространстве) нужна особая форма пода-
чи информации с применением различных 
языковых средств. Таковыми представляют-
ся полемические материалы, созданные как 
авторами от редакций, так и популярными 
блогерами (так называемыми свободными 
авторами) и размещёнными на личных стра-
ницах создателей медиаконтента, в том числе 
в аккаунтах соцсетей. 

 
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Целью исследования стало всестороннее 

изучение предположения о том, что материа-
лы на политическую тему обладают значи-
тельным потенциалом для побуждения мас-
совой аудитории к диалогу (с автором, с дру-
гими представителями аудитории); при этом 
часто вокруг подобных материалов органи-
зуется полемика между различными пользо-
вателями социальных сетей. 

В числе частных задач исследования 
следующие: 

– всесторонний анализ аккаунтов в со-
циальных сетях политических лидеров об-
ластей, входящих в Центрально-Цернозем-
ный регион; 

– выявление действенных аргументов 
взаимодействия с аудиторией и воздействия 
на неё для организации устойчивого воздей-
ствия на неё; 

– уточнение потенциала медиаполемики 
в социальных сетях. 

Применялись следующие методы иссле-
дования: метод сравнительного анализа, ме-
тоды дедукции и индукции, текстологиче-
ский, метод сплошной выборки. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Действенность полемики отмечалась за-

долго до наших дней. Так, неизвестный ав-
тор, писавший в редакцию журнала «Время», 

ещё в XIX веке обозначил сущность полеми-
ки: «Въ настоящее время въ журналахъ мно-
го полемики. <…> Полемика идей есть дѣло 
необходимое и полезное. Какъ скоро взгляды 
расходятся, борьба между ними неизбѣжна, и 
служитъ ко взаимному уясненiю. Если у насъ 
являются только рѣдкiе и слабые слѣды та-
кой борьбы, то это вполнѣ удовлетворитель-
но объясняется тѣмъ, что полемика идей есть 
дѣло необыкновенно трудное. Хорошая  
полемика такого рода есть истинная 
драгоцѣнность, и значительные образцы ея 
только изрѣдка встрѣчаются въ самыхъ раз-
витыхъ литературахъ» [1]. Тот же автор об-
ратил внимание и на такой немаловажный 
факт, что полемика была распространена во 
многих периодических изданиях ещё в то 
время (журнал М.М. и Ф.М. Достоевских 
выходил во второй половине XIX века – в 
1861–1863 гг.). И ещё немаловажная деталь, 
отмеченная в том же абзаце: хорошая поле-
мика – «истинная драгоценность», а её при-
меры находятся весьма редко. 

Заметим, что вести взвешенную, обстоя-
тельную, объективную, оправданную и агру-
ментированную полемику непросто. Авторам 
необходимы базовые знания (языка и стиля, 
самого предмета обсуждения) и практиче-
ские навыки (ораторские навыки, практиче-
ский опыт публициста); в противном случае 
способностей одной из сторон, участвующих 
в полемике, хватит разве что на спор. 

Для того чтобы приступить к обстоя-
тельной полемике, стоит знать алгоритм её 
ведения. Основываясь на ранее изученном 
материале, обобщим основные подходы для 
полемиста, который в качества канала ком-
муникации может использовать массмедиа. 

1. Тема материала должна быть акту-
альной для широкой аудитории. 

2. Полемические материалы, в том чис-
ле в интернет-изданиях, обладают широким 
диапазоном публицистических средств; в 
материале важно использовать наиболее дей-
ственные из них (сатира, сарказм, ирония, 
метафора и др.). 

3. Важно использовать бескомпромис- 
сные способы констатации авторской пози-
ции в материалах. Она может быть высказана 
неявно, однако может проявляться, к приме-
ру, в подборе респондентов, подтверждаю-
щих точку зрения автора [2]. 
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4. Желаемое воздействие на аудиторию 
полемиста может оказать использование 
особым образом подобранной лексики. 

5. Для приглашения читателя, слушате-
ля или зрителя к обсуждению проблемы 
важно наделять материал открытым фина-
лом. О его наличии может говорить, в том 
числе, экспрессия в конце текста (вопрос к 
аудитории, неоконченные фразы и мысли). 

Полемике «от автора», то есть от журна-
листа конкретной редакции, в последнее 
время всё чаще составляет альтернативу по-
лемика в так называемых «гражданских» 
массмедиа. Действительно, в последнее вре-
мя социальные сети стали той площадкой, на 
которой дискуссии ведутся по самым разным 
проблемам, волнующим общество. Благодаря 
наличию технических возможностей стать 
автором материала может совершенно неог-
раниченная аудитория. В роли полемистов 
выступают как создатели аккаунтов в соци-
альных сетях, так и те, кто им противопо- 
ставляет свою точку зрения, то есть те, кто 
оставляют комментарии под публикациями 
(постами). Однако заглавный дискуссионный 
материал может быть опубликован от имени 
редакции с подписью «Анон» (предположи-
тельно, что такие материалы в редакцию 
присылает кто-то из аудитории подписчи-
ков). Таковы, к примеру, паблики типа «Под-
слушано в…» (далее название населённого 
пункта) и «Чёрный список…» (в конце на-
звания аккаунта также следует указание гео-
графического объекта) в социальных сетях 
ВКонтакте и Instagram* (социальная сеть, 
принадлежащая американской компании, 
которую признали экстремистской и запре-
тили на территории Российской Федерации). 

Обратимся к примерам в подобных паб-
ликах в Тамбовской области. Однако, пред-
варяя анализ аккаунтов, кратко охарактери-
зуем медиапространство региона. Можно 
отметить, что СМИ в регионе развиваются по 
своему сценарию. Учредителем значитель-
ной части печатных изданий является адми-
нистрация Тамбовской области, соответст-
венно, эти СМИ являются дотируемыми ре-
гиональным органом власти, что существен-
но отражается на редакционной политике, 
тематике и проблематике публикаций. 

Как отмечает Д.Н. Нечаев, «Рассматри-
вая информационную политику, в том числе 

в российских регионах, есть смысл выдви-
нуть тезис о том, что целенаправленная ин-
формационная политика органов государст-
венного управления <…> находится пока на 
пути от манипулирования общественным 
мнением к «инженерии согласия» (по Э. Бер-
нейсу). И этому есть объяснения, представ-
ляющие дилемму современного российского 
государственного управления» [3, с. 63], по-
скольку «нашим пропагандистам также не 
без труда приходится приспосабливать па-
терналистские ожидания масс в отношении 
властей к требованиям демократии, исходя-
щим от западных стран» [4, с. 146]. 

Действительно, в каждом из 23 районов 
Тамбовской области есть своё «официаль-
ное» издание, преимущественно начавшие 
выходить ещё в начале ХХ века. В 2000-х гг. 
в регионе появились интернет-издания, при-
чём большинство из них носят частный ха-
рактер. 29 октября 2018 г. Роскомнадзором 
зарегистрировано СМИ «РИА «ТОП68», уч-
редителем которого является ООО «Изда-
тельский дом «Тамбов». По сути, это инфор-
мационная площадка, на которой с отсылкой 
на районные редакции представлены новости 
всех муниципальных изданий региона. 

Наметившиеся в СМИ Тамбовской облас-
ти тенденции в 2010-х гг. обобщил Д.Н. Неча-
ев: «Масштабные средства выделяются на 
взаимодействие со СМИ в Тамбовской облас-
ти, где данный показатель демонстрирует, 
однако, динамику к сокращению: если в 2011 г. 
на эти цели было направлено 127,8 млн руб., 
то в 2012 г. – лишь 103,6 млн руб. Цели и 
задачи реализации государственной инфор-
мационной политики в регионе определены в 
Стратегии позиционирования Тамбовской 
области в информационном поле, программе 
ребрендинга Тамбовской области. В качестве 
одного из приоритетов выбраны качествен-
ное, максимально полное освещение проис-
ходящих социально-экономических преобра-
зований, поддержка реализуемых проектов. 
В данный документ выделен ряд линий по-
зиционирования области для разных целевых 
аудиторий: федеральных органов власти, по-
тенциальных инвесторов, культурной и де-
ловой общественности, местного населения» 
[3, с. 57]. 

Как и в ряде других регионов России, на 
данной территории пользуются популярно-



Гуськова С.В.  

 
Неофилология. 2022. Т. 8, № 2. С. 358-368. 362 

стью группы и аккаунты типа «Подслушано 
в…» и «Чёрный список». Однако часто ком-
ментаторы во ВКонтакте, где подобные 
группы появились ранее, менее активны, чем 
в Instagram* (социальная сеть, признанная 
экстремистской и запрещённая на террито-
рии Российской Федерации). К примеру, в 
паблике «Чёрный список. Тамбов» во ВКон-
такте (28,7 тыс. подписчиков) тематика пуб-
ликаций, преимущественно анонимных, раз-
личная, часто совершенно бытовая и личная. 
В то же время в паблике «podslusha-
no_tambov Тамбов» в Instagram* (социальная 
сеть, признанная экстремистской и запрё-
щенная на территории Российской Федера-
ции) (67,1 тыс. подписчиков) большинство 
публикаций, также преимущественно ано-
нимных, на злободневные темы. 

Сравним публикации от 7 ноября 2021 г. 
в группе во ВКонтакте и за ту же дату в  
Instagram* (социальная сеть, признанная экс-
тремистской и запрёщенная на территории 
Российской Федерации). Самым обсуждае-
мым в этот день в группе ВК постом (в день 
публикуется в пределах 3–5 постов) стал 
следующий: «Друзья, поражает количество 
людей, отрицающих пользу вакцинации. Ещё 
больше поражает, что они не приводят 
графиков/данных с крупной выборкой, а ос-
новываются на искажённом личном опыте. 
Сказать, что в ланцете все вокруг врут – 
легко. Потратить время на перевод и чте-
ние хотя бы – сложно, и может разочаро-
вать. Прочитайте про механизм действия 
аденовирусных вакцин, коей спутник и явля-
ется. Почитайте, почему и за счёт чего 
удалось так быстро создать рабочую вак-
цину. Это может спасти не только вашу 
жизнь, но и жизнь ваших пожилых родите-
лей». За сутки публикацию прокомментиро-
вало около 150 человек, 30 поставили 
«лайк», 5 сделали репост. 

В Instagram* (социальная сеть, признан-
ная экстремистской и запрещённая на терри-
тории Российской Федерации) 7 ноября на 
тему COVID-19 сразу несколько постов.  
1) «Детская вакцина от коронавируса в ско-
ром времени будет доступна» получил око-
ло сотни обсуждений, свыше 200 поставили 
«лайк»; 2) «В Тамбове ещё на неделю продли-
ли каникулы школьникам» обсудили 30 ком-
ментаторов, около 500 поставили «лайк»;  

3) «Розыгрыш 100 тысяч рублей среди вак-
цинированных продлили до 31 декабря» обсу-
дили свыше 30 человек, более 200 поставили 
«лайк». 

Полемика в соцсетях преимущественно 
фиксируется вербальными средствами, а 
также привлекаются знаки другой системы – 
смайлы, подчёркивающие эмоции коммента-
торов. ВКонтакте есть возможность в ком-
ментарии добавлять картинки или GIFы. Эти 
средства подчёркивают эмоциональный фон 
полемистов. 

Как видим, в обеих проанализированных 
социальных сетях пользователи-комментато-
ры проявляют определённую активность, 
смело публично высказывают своё мнение, 
но несколько различаются формы их актив-
ности (комментарии, репосты, лайки). Обсу-
ждение актуальных тем в соцсетях происхо-
дит, с одной стороны, автором заглавного 
поста, который может вступить в полемику 
позже – в комментариях; с другой стороны, – 
аудиторией пользователей. Чаще такие ком-
ментарии на уровне одной короткой реплики, 
но встречаются и весьма пространные; неко-
торые комментаторы проявляют заметную 
активность и не ограничиваются одним вы-
сказыванием. 

С приходом к управлению администра-
цией Тамбовской области М.Б. Егорова в 
конце 2021 г. стала очевидной возросшая 
степень политического пиара в отношении 
первого лица политической элиты региона: 
регулярно ведутся его персональные аккаун-
ты в различных социальных сетях, большой 
объём новостной информации с упоминани-
ем главы областной администрации публи-
куется на страницах печатных изданий ре-
гиона, в аккаунтах изданий, на официальных 
сайтах администрации и региональных ве-
домств, новостные и имиджевые сюжеты 
выходят на местных телеканалах. Впервые в 
регионе была проведена «прямая линия» с 
губернатором, в контексте которой усматри-
вается не только информационная состав-
ляющая, но и очевиден политический пиар. В 
этой связи широкий круг потребителей раз-
личных медиапродуктов получил большое 
число информационных ресурсов с присут-
ствием личности губернатора. Врио губерна-
тора еженедельно представляет аудитории 
социальной сети ВКонтакте видеоотчёт о 
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проделанной работе – видеодневник, в кото-
ром рассказывает об итогах прошедшей не-
дели. 

В условиях актуализации конвергентных 
аудитория массмедиа имеет возможность 
принимать непосредственное участие в ме-
дийном процессе. Причём количество ком-
ментариев и иных реакций под постами 
(публикациями) М.Б. Егорова значительное. 
С признанием экстремисткой на территории 
Российской Федерации американской ком-
пании, которой принадлежит соцсеть Insta-
gram* (социальная сеть, признанная экстре-
мистской и запрещённая на территории Рос-
сийской Федерации), заметная активность 
пользователей стала проявляться в соцсети 
ВКонтакте. В ходе работы было выявлено, 
что каждый пост лидера обладминистрации 
вызывает определённый резонанс в общест-
ве, о чём свидетельствуют многочисленные 
реакции. При этом нельзя исключать того 
факта, что социальные сети становятся не 
только информационным источником для 
аудитории, но и являются эффективным 
средством политической пропаганды. Слож-
но не согласиться с А.С. Лысенко, который 
отмечает, что пропаганда в современном об-
ществе – самая распространённая форма 
психологического влияния. Данный исследо-
ватель справедливо замечает, что в обществе 
к феномену пропаганды сложилось устойчи-
во отрицательное отношение: «<…> термин 
«пропаганда» приобрёл отрицательный отте-
нок из-за ассоциации с негативными истори-
ческими примерами. <…> Сегодня полити-
ческая пропаганда является важным инстру-
ментом политической системы, который ис-
пользуется в основном политическими пар-
тиями, особенно перед выборами. В этом по-
нимании, которое преобладает в современ-
ном демократическом мире, пропаганда яв-
ляется инструментом для уменьшения кон-
куренции и достижения победы. Ведь пропа-
ганда – это информация, которая не беспри-
страстна и используется, прежде всего, что-
бы влиять на аудиторию, часто представляя 
факты выборочно, чтобы обратить большее 
внимание на какое-то маловажное событие, 
или используя загруженные сообщения, что-
бы получить эмоциональную, а не рацио-
нальную реакцию на представленную ин-
формацию» [5, с. 103-105]. Такие тенденции, 

в частности, отмечают в своих исследовани-
ях Д.Н. Кравцов [6], П.Н. Демченко и  
И.Н. Шаталина [7] и др. 

Далее проведём анализ ряда публикаций 
и реакций на них со стороны аудитории в 
паблике врио главы администрации Тамбов-
ской области М.Б. Егорова (https://m.vk.com/ 
mbegorov). Заметим, что различные отклики 
на публикации в социальных сетях исследо-
ватель С.Н. Плотникова называет «дискур-
сом реагирования» [8; 9]; эту идею вслед за 
ней развивает Д.С. Гальчук [10]. 

Материалы для исследования подбира-
лись методом сплошной выборки, однако 
были ограничены временным периодом –  
с 1 января по 28 февраля 2022 г. Однако вна-
чале уточним следующие общие характери-
стики публикаций (постов), особенностей их 
комментирования, частоты выхода и др. 

1. На проанализированный аккаунт 
подписано свыше 7,7 тысячи человек, состо-
ят в друзьях у врио главы администрации 
Тамбовской области свыше 2,6 тысячи чело-
век (при численности населения региона 
около 995 тысяч человек). Для сравнения 
приведём данные по подписке на аккаунты 
глав других регионов Центрально-Чернозем-
ного региона. Так, на аккаунт губернатора 
Белгородской области В. Гладкова (https:// 
m.vk.com/gladkov_vv) подписано 115 тысяч 
подписчиков (при численности населения 
региона более 1,5 млн человек). На аккаунт 
губернатора Воронежской области А. Гусева 
(https://m.vk.com/gusev_36) подписано 37,7 ты-
сячи человек, более 9 тысяч человек состоят 
в друзьях (при численности населения ре-
гиона более 2,2 млн человек). На аккаунт гу-
бернатора Курской области Р. Старовойта 
(https://m.vk.com/gubernator46) подписано  
75,5 тысячи человек (при численности насе-
ления около 1,1 млн человек). Исходя из ана-
лиза этих сведений, получены следующие 
данные по подписке аудитории на аккаунты 
глав региона: в Белгородской области на ак-
каунт областного лидера подписан примерно 
каждый 13-й житель региона, Воронежской 
области – примерно каждый 47-й, в Курской 
области – примерно каждый 15-й, Тамбов-
ской области – примерно каждый 96-й. 

2. За период с 1 января по 28 февраля 
2022 г. в аккаунте врио главы администрации 
Тамбовской области М.Б. Егорова было 

https://m.vk.com/%20mbegorov
https://m.vk.com/%20mbegorov
https://m.vk.com/%20mbegorov
https://m.vk.com/gusev_36
https://m.vk.com/gubernator46
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опубликовано следующее количество постов: 
за январь 2022 г. – 58, за февраль – 61. Сле-
довательно, в среднем публикуется по 60 по-
стов в месяц. В аккаунте главы Белгородской 
области в среднем публикуется 90 постов в 
месяц, Воронежской области – 41 пост в ме-
сяц, Курской области – 16 постов в месяц; 
аккаунт главы Липецкой области в январе–
феврале 2022 г. обнаружен не был. Таким 
образом, наиболее активно ведётся лента в 
пабликах глав Воронежской и Тамбовской 
областей. 

3. Среднее количество «лайков» на по-
сты врио главы администрации Тамбовской 
области в месяц – 333, обсуждений каждого 
поста – 52, репостов публикаций (количество 
отправок публикаций в другие аккаунты, 
группы и т. п.) – 17. Значительное число ре-
акций на посты в аккаунтах воронежского и 
курского лидеров. Так, у главы администра-
ции Курской области в феврале 2022 г. коли-
чество «лайков» достигает 2,8 тысячи, ком-
ментариев – до 454, репостов – до 1,1 тыся-
чи; в тот же период у главы администрации 
Воронежской области количество «лайков» 
достигает 5,4 тысячи, комментариев – до  
1,1 тысячи, репостов – до 638. 

4. Каждый пост врио главы админист-
рации Тамбовской области в среднем про-
сматривает 9,5 тысячи человек, главы адми-
нистрации Курской области – до 167 тысяч, 
главы администрации Воронежской области – 
до 238 тысяч. 

5. На продвижение аккаунта врио главы 
администрации Тамбовской области М.Б. Его-
рова в социальной сети ВКонтакте «работа-
ют» специальным образом подобранные хеш-
теги, основные из которых с начала 2022 г. 
следующие: #ТамбовскаяОбласть, #Максим- 
Егоров, #ХорошиеНовости, #силаVправде, 
#своихнебросаем. В аккаунтах глав других 
регионов Центрально-Черноземного региона 
хештеги не используются вообще. 

Остановимся на самых резонансных за 
исследуемый период постах (публикациях) 
врио главы администрации Тамбовской об-
ласти в социальной сети ВКонтакте1. 

Обратимся к посту от 31 января 2022 г., 
он следующего содержания: «Поздравляю 
Максима Косенкова с победой в конкурсе на 
                                                                 

1 В примерах орфография-пунктуация и стиль ав-
торов сохранены. 

замещение должности главы администра-
ции Тамбова! Максим Юрьевич уже много 
лет возглавляет администрацию областного 
центра. За эти годы он показал себя как 
опытный и компетентный руководитель, 
который добился немалых успехов на своём 
посту. Однако успокаиваться рано! Впереди 
предстоит много работы на благо родного 
города!». Публикация получила заметный 
отклик у аудитории: 680 лайков, 233 коммен-
тария, 27 репостов, 14,5 тыс. просмотров. 
Большинство комментариев содержат слова 
поздравления состоявшегося кандидата. Од-
нако обнаруживаются и такие, которые идут 
вразрез с общим настроением. Так, пользова-
тель соцсети Андрей Поляков пишет: «По-
здравляю, и желаю не закрываться от кри-
тики. Увы, работа такая! Всегда кто то 
будет недоволен. Но этих недовольных надо 
слушать гораздо внимательнее, чем хваля-
щих и благодарящих». Ему отвечает пользо-
ватель Александр Шипинский: «Андрей, в 
этом вся беда ни глава, ни замы не слышат 
наших обращений. Всё спихивается на руко-
водителей комитетов, большинство из ко-
торых «трудятся» в мэрии десятилетиями 
и по старинке строчат отписки потому что 
по другому они работать не умеют. Вот 
если бы все эти ответы подписывали хотя 
бы замы, то возможно и вранья было по-
меньше». В лексике второго обнаруживается 
явная критика организации работы органов 
власти. Один из комментариев был удалён 
модераторами, однако комментаторов. Так, в 
ответ на удалённый комментарий сохрани-
лись такие ответы: «Александр, лучше рабо-
тала Наталья Макаревич? Самому не смеш-
но? Максим Юрьевич достойный кандидат 
на главу администрации»; «Александр, во 
Вьетнам в разгар пандемии умный человек не 
поедет. Да ещё за это премию 400 тыс. руб. 
горе-депутаты выписали»; «Александр, они 
в этом «коллективе» все друг друга стоят! 
Одна набитая дура во Вьетнам поехала, не 
понимая вообще что происходит, другие та-
кие же ей ещё и денег дали! За что? За какие 
такие результаты!? Тамбов и область в пе-
чальных «лидерах» по смертности от кови-
да в стране. Получить качественную и дос-
тупную медпомощь официально невозмож-
но! Все на договорняках и по понятиям»; 
«Михаил, а вы не пробовали посмотреть, 
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какая зарплата у восхваляемого вами? В ме-
сяц? Не пробовали, очевидно» и др. 

15 февраля 2022 г. впервые прошла 
«Прямая линия» с руководителем Тамбов-
ской области, её запись в соцсети ВКонтакте 
собрала 247 лайков, получила 825 коммента-
риев, было сделано 47 репостов, при этом 
количество просмотров поста составило 11,7 
тысячи, а количество просмотров видео пе-
ревалило за 20 тысяч. Многие комментарии 
приветственного плана, однако есть и такие, 
в которых очевидна критика противополож-
ной стороны (с одной стороны, врио главы 
администрации Тамбовской области и его 
аппарат, с другой – аудитория). В качестве 
примеров приведём такие комментарии: 
«Работа есть, но платят копейки!!! мужь-
ям приходится отрываться от семей и 
ехать на вахту пахать в Москву»; «когда 
же наконец почистить дорогу к школе 36 от 
ул. Магистральной вдоль дома 11. невоз-
можно не пройти не Проехать!»; «Почему 
так плохо чистят город в этом году? толь-
ко основные улицы, и то везде коллея, а на 
парковки, обочины вообще смотреть 
страшно(»; «Нам нужны рабочие места 
нужны инвестиции Люди дома должны ра-
ботать»; «Администрация Моршанского 
района, спасибо за ответ. К сожалению ре-
монт выполняется с низким качеством – об 
этом свидетельствует ежегодное разруше-
ние асфальта весной, во время таяния сне-
га»; «Тамбовскую область надо всю восста-
навливать, камазы все дороги разобрали, а 
налоги заплати за ямы»; «Посмотрите на 
дороги в Первомайском районе, одни ямы»  
и т. п. 

26 февраля 2022 г. М.Б. Егоров опубли-
ковал высказывание по поводу ситуации на 
Украине: «Друзья, считаю необходимым вы-
сказаться по ситуации на Украине. Полно-
стью поддерживаю политику Президента 
России Владимира Владимировича Путина. В 
своём обращении он дал лучшее объяснение – 
«нам не оставили выбора». Операция по де-
нацификации и демилитаризации Украины – 
необходимость. Мы всегда выступали за мир 
между странами и народами. Но кое-кого, 
как учит история, нужно принуждать к ми-
ру. Данная спецоперация – единственная 
возможность для России обеспечить безо-
пасное будущее для своих граждан, всего 

русскоязычного населения как на террито-
рии Донбасса, так и Украины. Защитить от 
бомбежек и геноцида. Мы понимаем: если бы 
такое решение не было принято, уже в ско-
ром будущем силы НАТО стояли бы у самых 
наших границ. Наша страна не хочет войны. 
Однако существующие планы размещения 
натовских баз в Украине ставят под угрозу 
поражения всю территорию России вплоть 
до Урала. И те, кто говорит сейчас «нет 
войне», не понимают, что через несколько 
лет эти ракеты полетят в нас. По решению 
Президента руковожу одним из самых заме-
чательных регионов России – Тамбовской 
областью. В трудные периоды нашей исто-
рии она всегда была для страны надёжным 
тылом. Президент может на нас поло-
житься. Нас пытаются запугать санкциями 
и гневом Запада. Но они просто не понима-
ют, что такое русские люди». 

Данный пост создал общественный ре-
зонанс, о чём свидетельствуют отклики раз-
личного характера: пост собрал 754 лайка, 
опубликовано 184 комментария, 67 репостов, 
количество просмотров превысило 25 тысяч. 
Многочисленные комментарии обнаружива-
ют поддержку позиции лидера региона со 
стороны аудитории. Однако опубликовано 
немало комментариев с полемической кон-
нотацией, причём полемизируют не столько 
с отправителем поста, сколько комменти-
рующие между собой: «Я не буду здесь вы-
сказывать своё мнение... Я не знаю кто прав 
кто нет... Я всего лишь хочу повернуть ваш 
взгляд в другую сторону... А точнее назад... 
Хабаровск... Где до границы с Китаем  
30 минут пути... А там каких только ракет 
нет... Но что то это нас не очень беспоко-
ит...»; «Ирина, если поссоримся с Китаем, 
то будут беспокоить также. Что тут не-
понятного-то? Завуалированная попытка 
напомнить про «слезу ребёнка»?»; «Ирина, 
«зачем с китаем ссориться.» (с) Как пока-
зывает суровая реальность, ссоримся не мы. 
Ссорятся с нами. Предлог при этом один – 
«мы не видим готовность России к друже-
ским отношениям». И, как говорится – по-
пробуй докажи обратное…»; «Ирина, Доб-
рый вечер! Вам китайцы сделали что-то 
плохое? Или Вы считаете, что китайцы, 
распространённое заблуждение, весь Даль-
ний Восток подмяли под себя, зря, уважае-
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мая Ирина, кто к нам приходит мирно, в 
конце концов он становится русским. Рус-
ский это не национальность, это состояние 
души!!!»; «Главное чтоб Путин не простил в 
очередной раз киевское правительство. И 
усадил их не за стол переговоров и очеред-
ные минские соглашения, а в зал Донецкого 
суда»; «Олесся, курс доллара или объявление 
санкций за один день никак не могут ска-
заться на ценах. Это сам народ кинулся ску-
пать технику, а торговые сети (и прочие 
продавцы) не преминули этим воспользо-
ваться и подняли цены. Как говорится – мы 
высекли сами себя… Но сволочам-продавцам 
это отыграется – когда народ насытится 
автоматическими стиралками и скоровар-
ками, и поймёт что деньги лучше поберечь 
на более насущные нужды – продажи тех-
ники рухнут и им (продавцам) придётся не-
сладко. Тут везде палки о двух концах»; 
«Олесся, хуже будет когда как в те года. 
Дом в думе назовут взорвавшимся а он ещё 
только заминирован был»; «Не могу одоб-
рить действия нашего президента. Считаю, 
нет однозначной оценки происходящему. В 
чём то прав а в чём то нет»; «Елена, а силь-
ное подорожание всего в магазинах ты то-
же поддерживаешь?» и др. 

Очевидно, что самыми действенными 
приёмами в полемике, организуемой в про-
странстве социальных сетей, стали следую-
щие: использование эмоциально окрашенной 
лексики, сарказм, ирония, аргумент к горо-
довому, негативные характеристики против-
ников, указание на вымышленные качества 
противника, произвольные доводы. 

 
ВЫВОДЫ 

 
На основании проведённого исследова-

ния получены качественно новые сведения о 
функционировании медиатекста в регио-
нальном политическом пространстве: 

– впервые проводился сравнительный 
анализ аккаунтов политических лидеров об-
ластей Центрально-Черноземного региона; 

– изучалась действенность медиаполе-
мики в социальных сетях; 

– уточнялись полемические приёмы, 
используемые политическими лидерами в 
публикациях в социальных сетях и коммен-
таторами сообщений. 

Исходя из результатов проведённого 
анализа публикаций в социальной сети 
ВКонтакте, обобщим общие тенденции, ха-
рактерные для регионального политического 
дискурса: 

1. В субъектах Российской Федерации 
осознают актуальность и востребованность у 
аудитории пользователей социальных сетей 
публикаций на политическую тему с акцен-
том на региональной проблематике. 

2. Главы администраций регионов, в ча-
стности Центрально-Черноземного региона, 
осознают необходимость оперативного ин-
формирования граждан об актуальных собы-
тиях посредством личных аккаунтов в соцсе-
тях. В частности, в социальной сети ВКон-
такте активно развиваются аккаунты полити-
ческих лидеров. 

3. Многие публикации в личных пабли-
ках политических лидеров получают опреде-
лённую реакцию со стороны аудитории. В 
социальной сети ВКонтакте о её заинтересо-
ванности свидетельствуют «лайки», коммен-
тарии, репосты, количество просмотров. 
Особенно дискуссионные материалы по сво-
ему охвату аудитории могут соперничать со 
многими публикациями в пабликах полити-
ческой элиты России; это свидетельствует о 
том, что аудитории в регионе всегда будут 
интересны местные, близкие именно ей про-
блемы. 

4. Полемические материалы в соцсетях 
актуальны, тематически разнообразны и не-
обходимы для привлечения и стимулирова-
ния внимания аудитории. Они позволяют 
обсудить злободневные проблемы на уровне 
комментирования новостей, что часто проис-
ходит не голословно, а обстоятельно, с тща-
тельным подбором фактов. В отдельных слу-
чаях комментарии на реплики аудитории да-
ют политические лидеры регионов либо, как 
это часто обнаруживается в аккаунте врио 
главы администрации Тамбовской области 
М.Б. Егорова, в процесс комментирования 
включаются профильные управления и ве-
домства. 

5. Для обстоятельного обсуждения про-
блем необходим подбор фактов, аргумента-
ция. Однако часто комментирование спуска-
ется до уровня бытового спора на интернет-
площадке (эмоционально окрашенная, уни-
чижительная и оскорбительная лексика, ко-
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торая, в лучшем случае, часто заменяется 
многоточием самими авторами комментари-
ев. Однако в крайних случаях модераторы 
блокируют сообщения комментаторов. Та-
ким образом, важна обстоятельность, аргу-
ментированность, подготовленность полеми-
стов к теме, подкрепление собственной точки 
зрения фактами. В совокупности такие приё-
мы способствуют актуализации темы у ши-
рокой аудитории, мотивируют её к принятию 
решений, часто к совершению конкретных 
действий, в чём состоит одна из важнейших 
целей медиаполемики. 

6. Наиболее действенными приёмами в 
полемике, организуемой в социальных сетях, 
являются следующие: использование эмоци-

ально окрашенной лексики, сарказм, ирония, 
аргумент к городовому, негативные характе-
ристики противников, указание на вымыш-
ленные качества противника, произвольные 
доводы. 

Очевидно, что паблики глав субъектов 
Российской Федерации в социальных сетях 
могут способствовать росту рейтингов поли-
тических лидеров, укреплению их позиций и, 
как следствие, росту доверия аудитории элек-
тората, так как соблюдение принципа откры-
тости, открытый диалог с электоратом спо-
собствуют поддержанию благоприятного 
имиджа как самих политических лидеров, так 
и имиджа субъектов Российской Федерации. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Проблема устойчивого положительного 

имиджа особенно критична для стран, нахо-
дящихся далеко от цели имиджевого воздей-
ствия. Имидж, основным строительным ма-
териалом которого является сложившийся 
естественным образом образ, всегда имеет 
цели и задачи, ради реализации которых он и 
создаётся. Однако чем дальше от другой 
страны находится страна-получатель имид-
жевого послания, тем сложнее стране-отпра-
вителю руководить этим процессом. Несмот-
ря на глобализацию медиасферы в цифровом 
пространстве, СМИ страны-отправителя в 
силу множественности барьеров, ограничи-
вающих её информационно-коммуникацион-
ную деятельность, не имеют возможности 
оказывать какое-либо существенное влияние 
на формирование медиаобраза своей страны 

в стране далёкой. Там ведущим создателем 
медиаобраза страны становятся СМИ стра-
ны-получателя, не обладающие достаточны-
ми знаниями о стране-отправителе, не 
имеющие представлений о её особенностях. 
Исходя из основополагающей концепции 
образа как явления с устойчивыми характе-
ристиками, которые складываются без по-
стороннего влияния или участия, в случае с 
«далёкой» страной эти характеристики фор-
мируются в медиатекстах, публикуемых 
СМИ страны-получателя. Особенно наглядно 
это проявляется в тематике и отборе осве-
щаемых событий. 

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Проблема исследования – выявление 

лингвистических указателей на искажение 
медиаобраза Нигерии в российских СМИ, их 
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анализ с целью определения их значимости с 
точки зрения формирования имиджа «далё-
кой» страны в странах дальнего зарубежья. 

Исследовательский вопрос состоит в 
том, что для «далёкой» страны публикации о 
ней в СМИ страны-имиджеполучателя явля-
ются единственным ресурсом формирования 
её медиаобраза в общественном сознании 
массовой аудитории. Языковые средства 
воздействуют на аудиторию и создают в её 
представлении устойчивый медиаобраз «да-
лёкой» страны вдали от неё через неродной 
для этой страны язык, усугубляя этим иска-
жение образных характеристик. 

Материалом исследования являются ме-
диатексты о Нигерии, опубликованные на 
сайте «Российской газеты» в 2020–2021 гг. 

Задачи и гипотеза исследования опреде-
лили необходимость использования таких 
методов, как описание, обобщение, интер-
претация и классификация материала, метод 
лексико-семантического и коммуникативно-
го анализа. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
 
Понятие образа многогранно и разраба-

тывается в различных гуманитарных науках, 
прежде всего литературоведении, где худо-
жественный образ – одна из основных кате-
горий литературоведческого анализа. Еще в 
70-е гг. прошлого века складываются его ба-
зовые принципы и подходы. Л.И. Тимофеев в 
исследовании по теории литературы предла-
гает рассматривать образ как «конкретную и 
в то же время обобщённую картину челове-
ческой жизни» [1, с. 60]. Это положение не-
обходимо применить к исследованию образа 
«далёкой» страны, так как её медиаобраз 
должен объективно и полномасштабно пред-
ставить картину человеческой жизни в этой 
стране. Распространяя данное утверждение, 
П.В. Палиевский усматривает в образе 
«сложную взаимосвязь деталей конкретно-
чувственной формы как систему образных 
деталей, находящихся в сложном взаимоот-
ражении, благодаря чему создаётся нечто 
существенно новое, обладающее колоссаль-
ной содержательной ёмкостью» [2, с. 128]. 
Следовательно, целостный образ «далёкой» 
страны, рисуемый СМИ, должен сочетать в 
себе все необходимые компоненты, как 

портрет человеческого лица. Только в этом 
случае он сможет воздействовать на аудито-
рию на чувственно-эмоциональном уровне и 
влиять на её мнение об этой стране. Очень 
подробное исследование природы, видов и 
форм словесно художественного портрета 
дано в работах О.А. Мальцевой, которая сре-
ди разнообразных языковых средств выделяет 
лексику, описывающую внешность [3, с. 67]. 
В лексике медиаобраза главенствующую 
роль выполняют выраженные существитель-
ными номинативы, позволяющие сэкономить 
языковые средства и сжать смыслы в ограни-
ченном объёме медиатекста. 

Среди многочисленных последующих 
исследований, посвящённых этому предмету, 
особое внимание привлекают те, в которых 
содержатся выводы, полезные для решения 
поставленной проблемы. М.И. Котович об-
ращает внимание на языковые средства соз-
дания персонажа в художественном произве-
дении и справедливо подчёркивает среди 
компонентов образа ведущую роль портрета, 
утверждая, что «портрет персонажа художе-
ственного произведения представляет собой 
одну из разновидностей описания как формы 
контекстно-вариативного членения текста» 
[4, с. 66]. Н.Г. Пелевина и Е.Е. Заря подтвер-
ждают, что «через портрет автор раскрывает 
внутренний мир персонажа, особенности его 
характера» [5, с. 20]. Ещё более тщательно 
трактует образ и средства его создания  
А.А. Светличная, указывая на структурную 
комплексность и формирование образа во 
взаимодействии «портрета, поступков, био-
графии и характеристики героев, их привы-
чек и манер» [6]. В зарубежных исследова-
ниях понятия образ и имидж являются прак-
тически зеркальными синонимами. По мне-
нию М. Денеси, термин “media image” озна-
чает «представление и чувственное отраже-
ние» [7, p. 28], причём разные исследователи 
сообщают понятию имиджа различные вари-
анты, среди которых для нас наиболее важен 
термин “public image”, означающий публич-
ный имидж [8]. 

В медиаобразе портрет как средство его 
создания также занимает первое место, по-
скольку конкретное описание события, без-
условно, должно содержать портретную пер-
сонализацию участников события. В случае 
настоящего исследования персонажем стано-
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вится вся страна. Е.Б. Борисова, рассуждая о 
содержании понятий «художественный об-
раз» и «образность» в литературоведении и 
лингвистике, представляет образ как «систему 
конкретно-чувственных деталей» [9, с. 21]. 
Действительно, при переносе на исследова-
ние образа страны это означает, что полно-
ценным он может считаться в том случае, 
когда все его характеристики будут обладать 
силой воздействия на чувства и могут быть 
систематизированы. Этот же исследователь 
продолжает далее рассматривать понятие 
художественного образа более подробно, ут-
верждая, что «образ – это конкретная и в то 
же время обобщенная картина бытия, соз-
данная при помощи вербальных средств и 
художественно-композиционных приёмов, и 
имеющая эстетическое значение» [9, с. 25]. 
Многое из этого мнения экстраполируется и 
на медиаобраз страны, в частности конкрет-
ность и обобщённость картины бытия в этой 
стране, которая требует всесторонней инфор-
мации о разнообразных событиях, которые 
происходят в Нигерии, как и в любой другой 
стране. Особенно актуальным становится 
уточнение о вербальных средствах и компо-
зиционных приёмах, которые имеют значение 
при создании любого связного по смыслу тек-
ста, а в случае с освещением жизни «далёкой» 
страны за рубежом вербализация образа ста-
новится принципиально важной. 

Медиапространство приобретает сегодня 
глобальный характер, поскольку медиа ока-
зывают влияние на все стороны обществен-
ной и личной жизни за счёт вовлечения в ме-
диавзаимодействие огромной аудитории [10, 
р. 169]. Для одного из основоположников 
медиаисследований М. Маклюэна «медиа как 
средство коммуникации оказывает решаю-
щее воздействие на содержание сообщения» 
[11, р. 27]. В данном случае имеется в виду 
именно медиаречь, значение которой под-
чёркивают К. Нортимо, Дж. Хёрконенб и 
Е. Карвоненч, определяя медиа как «языки, 
каждый из которых обладает собственной 
грамматикой» [12, р. 2807]. В последние го-
ды в связи с активным развитием медиапро-
странства возникло новое научное направле-
ние медиалингвистики, изучающее функцио-
нирование языка в массовой медиакоммуни-
кации преимущественно в виртуальном про-
странстве. В связи с этим возникли новые 

подходы и к изучению образа, а точнее ме-
диаобраза, формирующегося в сетевых тек-
стах.  

Ведущий медиалингвист Т.Г. Добро-
склонская справедливо утверждает, что ме-
диалингвистика состоит в «изучении концеп-
туальной стороны текстов массовой инфор-
мации и направлена на выявление соотноше-
ния реальной действительности и её медиа-
репрезентаций» [13, с. 51]. Данное мнение 
подтверждает потребность выявления соот-
ношения между реальной жизнью государст-
ва и медиапрезентацией в СМИ её получате-
ля. Л.В. Хочунская в ряду специфических 
характеристик медиаобраза, проявляющихся 
в СМИ, отмечает, что «современные средст-
ва массовой коммуникации предъявляют 
своей аудитории мозаичный образ мира» [14, 
с. 116]. Этот принцип мозаичности реально 
проявляется в медиаобразе «далёкой» стра-
ны, формирующейся в СМИ страны-получа-
теля. В то же время важным становится и 
мнение И.Ю. Киселёва о том, что «сущест-
вующие ранее стереотипы всё равно остают-
ся в подсознании аудитории» [15, с. 256]. В 
ситуации хаотичной мозаичности стереоти-
пы не только обретают решающее влияние 
на общественное мнение, но и прочно закре-
пляются в нём. Как считает Т.Н. Галинская, 
«сегодня уже нет сомнений, что массмедиа 
действительно оказывают влияние на мнения 
и настроения в обществе». Более того, «тек-
стовые описания фрагментов реальности, 
отражающие мировоззрение, ценностные 
ориентации, политические предпочтения, а 
также психологические качества журнали-
стов» [16]. Именно поэтому первостепенное 
значение приобретает лингвистический ана-
лиз медиатекстов, формирующих образ стра-
ны вдали от неё. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
«Российская газета» – одно из централь-

ных российских периодических изданий, 
официальный печатный орган правительства 
Российской Федерации. Такой статус в рус-
скоязычном медийном пространстве обеспе-
чивает «Российской газете» высокую степень 
доверия и авторитета. Публикации «Россий-
ской газеты» часто цитируются в других из-
даниях, формируя устойчивое общественное 
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мнение. Сама газета является активным уча-
стником медиакоммуникативных процессов 
и как владелец аккаунтов в социальных се-
тях, и как организатор интернет-сообществ, и 
как надёжный источник информации для 
других интернет-ресурсов. 

Сетевая версия газеты «Российская газе-
та» – это большой по объёму, достаточно 
разветвлённый по своей архитектуре сайт с 
многовекторным рубрикатором. В числе 
рубрик, заявленных на главной странице 
сайта, – рубрика «В мире», из которой можно 
попасть в раздел «Африка», а затем – в под-
раздел «Нигерия». За 2 года в нём собралось 
33 публикации, подавляющее большинство 
которых по жанру являются информацион-
ными заметками, более или менее расширен-
ными. В информационных жанрах, особенно 
в заметках, отсутствуют оценки, экспрессив-
ность, мнения. Однако информационная до-
минанта не исключает оценочности, которая 
может быть выражена через значение вы-
бранных лексических единиц. Анализ 33 
публикаций позволяет выявить наиболее ха-
рактерные черты медиаобраза Нигерии, ко-
торый в них формируется, и определить их 
оценочный статус. 

Категория медиаобраза структурно опи-
рается на принцип четырёх «w». Компоненту 
«кто» соответствуют наиболее частотные 
лексемы «боевики», «бандиты». Негатив-
ность определяется семантикой этих слов, 
которые в русском языке имеют определён-
ные значения, кодифицированные в толко-
вых словарях. В русском языке данные слова 
имеют чёткие кодифицированные значения, 
среди которых наиболее негативным являет-
ся слово «бандит», которое означает «граби-
тель», «преступник», «нарушитель», то есть 
человек, занимающийся общественно осуж-
даемой, запрещённой деятельностью, это 
слово относится к инвективной, бранной 
лексической группе. («В Нигерии похитив-
шие 200 школьников бандиты потребовали 
выкуп»). 

Данный смысл поддерживают другие 
частотные номинации в текстах «Российской 
газеты» о Нигерии, где данные слова явля-
ются подлежащими, то есть главными чле-
нами предложений, которые описывают ни-
герийскую жизнь. Слово «боевики» имеет 
значение «участник незаконного боевого 

формирования», что также связано с неза-
конной деятельностью, обсуждаемой обще-
ством. («Нигерийские боевики убили залож-
ников из НПО «Действие против голода»). 

Слово «пират» является синонимом 
слова «бандит», в толковых словарях имеет 
помету «уничижительный» и означает «раз-
бойник», которое в свою очередь образовано 
от слова «разбой», то есть «нападение с це-
лью насильственного хищения чужого иму-
щества, может привести к гибели жертв на-
падения». Очевидность нелегитимной дея-
тельности усугубляется законодательством, 
предусматривающим наказание за разбой и 
бандитизм. («У побережья Нигерии пираты 
захватили судно с украинцами на борту»). 

Компоненту «что произошло» – глаголы 
совершенного вида в прошедшем времени, 
которые подчёркивают конкретные результа-
ты, усиливают фактологичность, обеспечи-
вают выражение информации в форме ут-
верждений. Реализация компонента «что 
произошло» лингвистически обеспечивается 
глаголами, которые обозначают в предложе-
ниях сказуемые и служат для выражения ос-
новных действий, происходящих в Нигерии, 
также имеют ярко негативную окраску. Гла-
гол «убить» в русском языке означает «ли-
шить жизни, умертвить». Глагол «похитить» 
в русском языке означает «тайно, незаконно 
отнять, завладеть, украсть» (синоним – гла-
гол «украсть»). («В Нигерии похитили двух 
моряков из России»). Глагол «захватить» в 
русском языке имеет несколько значений, в 
ряду которых выделяется значение, связан-
ное с понятием «захватчик», человек, зани-
мающийся насильственным присвоением 
себе чужого имущества или ограничением 
свободы других людей с угрозой для их жиз-
ни. («Пираты захватили контейнеровоз у 
берегов Нигерии»). Все эти действия оцени-
ваются как противоправные. В отношении 
живых существ, за исключением некоторых 
случаев, такие действия осуждаются общест-
вом и морально, и законодательно. Следова-
тельно, лица, которые совершают такие дей-
ствия, также отвергаются обществом. Пере-
носные значения этих слов также опираются 
на прямые значения, имеющие резко отрица-
тельную оценку. 

Нигерийские боевики становятся цен-
тральными персонажами медиаобраза. Они 
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часто похищают людей и редко их освобож-
дают. («Не менее 30 человек стали жертва-
ми теракта в Нигерии»). Отношения с Рос-
сией также отражаются в похищениях и ос-
вобождениях российских граждан. О властях 
Нигерии сообщают в связи с пандемией и 
смертью от ковида представителя админист-
рации президента Нигерии. («В Нигерии от 
COVID-19 умер глава администрации прези-
дента») А также с крушением самолёта, в 
котором погибает высокопоставленный во-
енный. Даже природа в Нигерии характери-
зуется в негативном контексте: страна не-
пригодна для проживания. («Столица Ниге-
рии может стать непригодной для прожи-
вания из-за изменения климата»). За 2 года, 
по сведениям сообщений в «Российской га-
зете», Нигерия лишь один раз проявила ха-
рактер и потребовала нечто принадлежащее 
ей. Самостоятельно Нигерия лишь заблоки-
ровала твиттер, зарегистрировала вакцину 
«Спутник», потребовала от Британии вер-
нуть миллионы долларов. («Нигерия потре-
бовала от Британии вернуть миллионы ге-
нерала Сани Абача»). 

В «Российской газете» Нигерия предста-
ёт как страна, в которой происходят только 
несчастья, власть не имеет никакой силы, 
хозяйничают боевики, бандиты и пираты. («В 
Нигерии 15 человек стали жертвами атаки 
на кортеж губернатора»). По мнению «Рос-
сийской газеты», за 2 года в ней случились 
крупный пожар, крушение самолёта, обру-
шение здания с большими жертвами, блоки-
ровка твиттера, заражение ковидом, массовая 
смерть от жёлтой лихорадки, захваты, убий-
ства и похищения. Ключевыми фреймами 
тематики сообщений являются «пираты», 
«боевики», «ковид», «жёлтая лихорадка», 
«захват», «болезнь», «убийство», «круше-
ния», «обрушения», «непригодность», «по-
теря больших денег». Все эти фреймы объе-
диняются в ассоциативную цепочку с семан-
тикой смерти. Наблюдается ненамеренная 
дискредитация, нарушающая информацион-
ное право Нигерии на объективное освеще-
ние её жизни и деятельности. Нигерия пред-
стаёт на сайте «Российской газеты» как стра-
на, в которой боевики и пираты – главные 
действующие лица. Через публикации вы-
страивается устойчивая смысловая парадиг-
ма негативной оценочности. Если выстроить 

шкалу негатива по степени возрастания из 
трёх ступеней – резко негативный, относи-
тельно негативный и малонегативный, то 33 
публикации разделятся следующим образом: 
28 (85 %) – резко негативные, 4 (12 %) – от-
носительно негативные и 1 (3 %) – малонега-
тивная. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Для «далёкой» страны чуждый ей язык 

становится единственным инструментом 
формирования общественного мнения об 
этой стране через медиаобраз, формирую-
щийся в СМИ вдали от неё. Именно СМИ 
страны-получателя этого медиаобраза явля-
ются решающей силой воздействия на фор-
мирование стереотипов, которые могут усто-
яться в общественном мнении и влиять на 
дальнейшее восприятие страны.  

Выявленные лингвистические маркеры 
искажения медиаобраза Нигерии в сетевых 
медиатекстах «Российской газеты» относятся 
к лексическому уровню языковой системы и 
оказываются эффективным инструментом 
формирования устойчивых стереотипных 
представлений о «далёкой» стране. Языко-
вые средства журналистских текстов воздей-
ствуют на аудиторию и создают в её пред-
ставлении медиаобраз «далёкой» страны че-
рез неродной для этой «далёкой» страны 
язык, усугубляя степень негатива. 

В информационных сообщениях зару-
бежных СМИ о «далёкой» стране имплицит-
но вшиты коннотации отношения к этой 
стране. Относительно Нигерии эти коннота-
ции имеют резко выраженную негативную 
окрашенность, что подтверждается анализом 
языка и стиля этих сообщений. Возникающее 
когнитивное искажение вызывает деструк-
цию общей информационной картины в от-
ношении места Нигерии в мировом медиа-
ландшафте. Медиаобраз Нигерии, представ-
ленный в «Российской газете», не может 
служить эффективным материалом для фор-
мирования общественного мнения. «Далё-
ким» странам, подобным Нигерии, требуется 
серьёзная работа по коррекции медиаобраза 
в зарубежных СМИ. Перспективность иссле-
дования данной проблемы определяется тем, 
что она касается очень многих стран мира, 
имидж которых имеет для них важнейшее 
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значение в эпоху перехода мирового сообще-
ства в информационное пространство. И 
проблемность построения качественного 
имиджа из-за искажений в медиаобразе ока-

зывается актуальной для широкого спектра 
стран, находящихся «в тени» глобальной ин-
формационной повестки дня. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Данное научное исследование, направ-

ленное на понимание условий существования 
гражданского общества (далее – ГО) и СМИ 
Йемена, основано на анализе медиакультуры 
республики Йемен в последние годы, а также 
на изучении отзывов и мнений пользователей 
электронной журналистики в арабском мире. 
Авторы, изучающие проблему ГО, зная 
сложность её понимания в социологии и по-
литологии, отметили не только культуроло-
гическую противоречивость категории ГО, 
но и неоднозначность её толкования в СМИ 
[1, с. 46; 2; 3]. Для многих журналистов ГО – 
это самоочевидная, объективная данность, 

хотя в Йемене о ней говорить сложно: много 
терминологических противоречий, как и в 
толковании понятия «общественного мне-
ния». Теоретическая противоречивость тер-
миносферы препятствует практическому 
анализу медийных дискурсов (МД). Однако 
актуальность темы не вызывает сомнения: 
несмотря на военные действия, а они длятся 
уже много лет, несмотря на цензуру и чрез-
вычайное положение, которое вводится дос-
таточно часто, республика Йемен стремится 
развивать гражданские инициативы, совер-
шенствовать массовые коммуникации, рас-
ширять зону гласности в обществе.  

Гражданский активизм, хотя он и связан 
частично с политической деятельностью, в 
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Йемене рассматривается, прежде всего, как 
добровольное участие в неполитических ак-
циях по поддержанию общественного поряд-
ка, самоуправления общин, спортивной жиз-
ни и экологического равновесия в окружаю-
щей среде. Ставя перед собой цель исследо-
вания сетевых МД и проявлений граждан-
ской активности в Интернете, нельзя не под-
черкнуть трактовку стратегий ГО как прояв-
ления верности заветам мусульманского 
прошлого, что отличает Йемен от Россий-
ской Федерации, где религия меньше влияет 
на ГО, где нет такой суровой цензуры, кото-
рая в Йемене обусловлена военной обстанов-
кой и различиями племенных интересов. 

Методологической базой работы являет-
ся социокультурный подход к анализу со-
временных МД, соединяемый нами с элемен-
тами информационно-культурологического 
метода, разрабатываемого в трудах В. Хо-
рольского [4; 5]. Этот подход может стать, на 
наш взгляд, духовно-антропологическим ос-
нованием знания о ГО, использующим ги-
перлокальные медиа для активизации созна-
ния граждан, что в свою очередь позволит 
более «генерализированно», по сравнению с 
другими подходами в гуманитарных науках, 
судить о развитии и влиянии электронных 
медиа и интернет-коммуникаций на соци-
альный активизм всей аудитории сетевых 
СМИ, о становлении самоуправляющихся 
сообществ. Восприятие активными людьми 
сетевой информации как руководства к дей-
ствию изучается нами в контексте револю-
ционных преобразований после «арабской 
весны» 2010-х гг., с учётом совершенствова-
ния материально-технической базы арабской 
журналистики на основе её дигитализации. 
Интернет характеризуется ниже в координа-
тах проблематики сетевого влияния на соци-
альные группы и особенностей рецепции ме-
дийных текстов (МТ), а также в связи с ана-
лизом проблем, связанных с массовой психо-
логией, медийной культурой, нравственно-
гуманитарной проблематикой в йеменской 
публицистике.  

Мы, вслед за Е.П. Макаровой и другими 
социологами, понимаем ГО как «внегосудар-
ственную сферу» социума, основой которой 
служат организации и сообщества граждан, 
подчиняющихся национальным законам, но 
напрямую, законодательно, не координи-

рующих свою деятельность с органами офи-
циальной власти, признающей право лично-
сти на свободное мнение, на «отсутствие 
цензуры» [6, с. 94]. Правовой базой ГО вы-
ступает признаваемая в большинстве стран 
идея относительной независимости индивида 
от государства, подразумевающая право 
личности на выбор форм социальной актив-
ности, например, в экологическом движении, 
религии, спорте, туризме, самообразовании, 
художественной самодеятельности, индиви-
дуальном предпринимательстве, феминист-
ских акциях и т. п. Сегодня опорой ГО стали 
новые медиа. Различные сегменты ГО по-
разному прореагировали на «дигитальную» 
революцию в СМИ. Характерно, что для лиц 
среднего и тем более старшего возраста сете-
вые коммуникации ещё не стали формой 
привычного общения, что также показали 
наши анкеты и опросники, собранные во 
время годичного пребывания в столице Юга 
страны. В Сане, столице Северного Йемена, 
робастная статистика пока отсутствует из-за 
того, что город был захвачен несколько лет 
тому назад хуситами, которые контролируют 
его и сегодня. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОВАНИЯ 

 
Как известно, термин «дигитализация» 

связан с переходом СМИ на «цифровые» 
(digital) технологии. В теории массмедиа ав-
торы трактуют это понятие как революцион-
ное преобразование сигналов, позволяющее 
резко увеличить скорость обработки данных. 
Цифровизация в СМИ позволила резко уве-
личить объём и скорость распространяемых 
МД, что дало пользователям шанс активнее 
участвовать в обсуждении государственных 
проблем. Для молодёжной аудитории телеви-
зор в последние годы оказался менее притя-
гательным, чем Интернет, а старшее поколе-
ние, как показал наш опрос в г. Адене в 
2020–2021 гг., пока составляет значительную 
часть потребителей несетевой медиапродук-
ции, о чём мы писали, опираясь на данные 
нашего опроса йеменцев и существующие 
данные общественных служб [7, с. 53]. Опо-
ра на коммуникационные технологии и про-
граммы, наиболее используемые журнали-
стами,, а также мобильные телефоны и мно-
гообразные дигитальные приложения стали 
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ядром сетевого активизма людей от 15 до  
30 лет, то есть молодёжи, составляющей зна-
чимую долю всего населения (до 30 %). Иная 
картина наблюдается в медиапотреблении 
людей среднего и старшего возраста. Сред-
нестатистический йеменец в возрасте от 40 
до 70 лет проводит перед голубым экраном 
от 3,5 до 6 часов в день, принимает в основ-
ном официальную информацию, которой 
чаще всего доверяет. С одной стороны, кон-
серватизм, нередко религиозного толка, по-
лезен для стабильности ГО, но, с другой сто-
роны, нередко традиционализм в отношени-
ях людей оборачивается господством стерео-
типов. 

На развитие ГО Йемена влияют в основ-
ном четыре фактора: а) гражданская война, 
которая не затухает уже более 10 лет; б) усу-
губляющаяся нищета населения, порождён-
ная войной и экономическим кризисом;  
в) религиозные и межплеменные разногла-
сия, не позволяющие скрепить уже имею-
щийся юридический союз Севера и Юга 
страны; г) деградация системы журналист-
ского образования и цензура в СМИ. Аксио-
мой стало положение: ГО нуждается в сво-
бодных СМИ, государству выгодны незави-
симые издания и телеканалы, так как они 
обеспечивают достоверность информации, 
плюрализм мнений в обществе и укрепляют 
демократию, удовлетворяя базовую потреб-
ность человека в знании и свободе мнений. 
Как известно, инфопотребность, одна из 
универсальных, естественных человеческих 
потребностей, сегодня в арабских странах 
сталкивается не только с цензурой, но и с 
эффектом быстрого насыщения рынка. Появ-
ляются новые издания, телеканалы, интер-
нет-СМИ. Иногда стремительный поток МД 
переходит в неконтролируемое «броуновское 
движение» МТ, сталкиваясь с переизбытком 
и банализацией новостных дискурсов. А это 
ведёт не только к деформации контента, но и 
к искажению рецепции, деформации эмо-
циональных реакций потребителей, привы-
кающих к согласию с официальной точкой 
зрения, с манипулятивными МТ пропаганды 
и рекламы, с гедонистической стратегией 
коммерциализированных массмедиа. Наибо-
лее значимым для понимания обсуждаемых 
нами вопросов стало ускоряющееся перете-
кание молодёжных аудиторий из сферы тра-

диционных СМИ в сферу «новых медиа», это 
обострило борьбу за инвестиции, за рекла-
модателя. Сегодня в Йемене много сайтов, 
где проявляется коммуникативная актив-
ность потребителей. Вот некоторые из них: 
Yemen-saeed.com, Ma'rib Press, Al-masdar 
online.com, Хуна  Аден, Almashhad-alyeme-
ni.com, Al-Tajeer Net, BaraqishNet и др. 

В современной сетевой медиасреде фи-
нансовую гонку пока выигрывает сайт 
BaraqishNet, ориентирующийся на стандарты 
общества потребления, на передачу скан-
дальных и развлекательных новостей. Его 
главный редактор Мустафа Абдулла, дирек-
тор Мохамед Нагиб, а также коллектив 
(Маджд Аль-Джунаид, Абдулла Абдул Ха-
ким и др.) активно сотрудничают с потреби-
телями, которые часто выступают и в качест-
ве создателей контента, особенно визуально-
го. Видеоролики стали частью регулярной 
деятельности актива сайта, хотя аудитория 
разбросана по разным городам, в которых 
зачастую вспыхивают боестолкновения, она 
даёт хороший пример гражданского акти-
визма. Сайт Йеменской футбольной ассоциа-
ции, как и другие спортивные сайты, имеет 
стабильную прибыль от рекламы и тотализа-
тора. Спорт был всегда привлекателен как 
для молодых, так и для взрослых телезрите-
лей и пользователей Сети. Спортивные 
кружки стали нормой жизни, что отразилось 
в сетевых СМИ: увеличилось число форумов 
и площадок для обсуждения спортивных со-
бытий. Всплеск новых сайтов и блогов был 
зафиксирован в начале 2022 г. в связи с 
Олимпиадой в Пекине.  

Сайт «Подайте свой  голос», защищаю-
щий идеи эмансипации женщин, часто ста-
новится площадкой для  публичных дискус-
сий и обсуждения  таких острых вопросов, 
как право женщины на развод, её имущест-
венная самостоятельность, удовлетворен-
ность браком и т. п. Активно в сетевом акти-
визме проявили себя интеллигенты, связан-
ные с искусством, журналистикой (Али Аль-
Мукр, Заид Мута Замей, Надя Алькоукобани 
и др.). Работая в традиционных СМИ, в част-
ности, в журналах «Ас-Сакафа аль-Джадида» 
(«Новая культура»), «Аль-Фунун» («Женщи-
на») и т. п., деятели культуры улучшают ка-
чество контента в онлайн СМИ, поднимают 
культурную планку массовых коммуникаций 
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в целом, публикуя в Сети свои произведения, 
участвуя в форумах, помещая фото библио-
тек и театров. Продвигая свой «товар», авто-
ры часто становятся инициаторами социаль-
ных проектов, таких, как защита осуждённых 
работников культуры и массмедиа, организа-
ция протестов против бомбардировок Йеме-
на Саудовской Аравией и т. п. 

Газета на английском языке Yemen 
Observer сегодня имеет малопопулярную в 
Адене веб-версию, которая стала трибуной 
сепаратистов. Газету в 1996 г. основал Фарис 
Санабаби, в те годы пресс-секретарь бывше-
го президента Йемена Али Салеха. Ему по-
могали редактор Абдель-Азиз Уда, обозрева-
тели Фейсал Дарем, Мохаммед Аль-Асади  
и др. Мохаммед Аль-Асади, попавший в 
тюрьму в 2007 г., после освобождения осно-
вал сетевой портал Yemen Mirror, который 
стал трибуной оппозиционных по отноше-
нию к хуситской власти сил. В его редакции 
работает Валид Аль-Ваад, один из граждан-
ских активистов, кто также пострадал из-за 
цензуры в годы, когда хуситы оккупировали 
Сану и другие города. 

И снова возникает парадокс. Молодые 
бунтари, как правило, демонстрирующие 
вечное несогласие со старшим поколением, 
по статистике старой власти, чаще соглаша-
ются с мнением различных авторитетов, чем 
люди зрелого возраста. Например, западная 
научно-исследовательская лаборатория 
Citizen Lab из Университета Торонто, изу-
чающая влияние Сети на общественные 
группы (страты), в Йемене именно в моло-
дёжной среде считается очень уважаемым 
институтом общественного мнения, защи-
тившим в 2018 г. преследуемых арабских 
журналистов1. Сообщая о цензуре и давле-
нии на активистов гражданской журналисти-
ки, осуществляемом провайдером YemenNet, 
организация Citizen Lab способствовала раз-
витию арабского ГО, но в то же время, на 
наш взгляд, нельзя игнорировать националь-
ную специфику медийного общения на 
Ближнем Востоке, что наблюдается в мате-
риалах этой организации. Нельзя отбрасы-
вать традиции патриархального племенного 
                                                                 

1 McKune S. Citizen Lab Open Letter in Advance of 
the Equal Rights Coalition Global Conference. Vancouver, 
British Columbia, Canada, 2018. URL: https://citizen-
lab.ca/author/smckune/ (accessed: 20.12.2021). 

общества, когда обсуждаются реформы или 
межплеменные конфликты. 

Противоречивость контактов с Западом 
ещё и в том, что в арабском мире более ощу-
тимы разногласия этно-религиозного плана, 
что делает общение в йеменской культуре не 
таким свободным, как в Европе и США. 
Арабские телеканалы, популярные в Йемене, 
например, «Аль-Джазира», «Аль-Арабия», 
«Эм-би-си» и т. п., имеют высокий рейтинг и 
воздействуют на ГО Йемена в наши дни. Ра-
дио и телевидение в Йемене дают возмож-
ность различным партиям и религиозным 
объединениям агитировать ГО в свою пользу.  

Средства массовой информации в Йеме-
не находятся под влиянием Министерства 
информации и подчиняются его правилам, но 
есть такие каналы, как канал Сухайль, при-
надлежащий Хамиду аль-Ахмару, они не на-
ходятся на территории страны и смело кри-
тикуют власть. Постоянная слабость интер-
нет-услуг в Йемене привела к финансовым 
потерям в секторах, которые зависят от ус-
луг, таких как банки, компании по обмену 
денег, телекоммуникационные компании и 
коммерческие компании, которые превыша-
ют 100 миллиардов йеменских риалов (дол-
лар равен 570 риалам в Сане и 640 риалам в 
Адене), по мнению йеменских экономистов. 

Интенсивные воздушные бомбардировки 
хуситов, поддерживаемых Ираном, не смог-
ли подорвать боевой дух граждан Йемена, 
коалиция во главе с Саудовской Аравией 
решила развернуть экспедиционную армию и 
изгнать хуситов из Йемена. После ожесто-
чённых уличных боев, длившихся несколько 
недель, хуситы покинули Аден, центральный 
город юга страны, несколько районов при-
брежного региона были освобождены. Одна-
ко продвижение союзных вооруженных сил 
(войск сторонников аль-Хади и экспедици-
онной армии союзников) оказалось дорого-
стоящим и медленным. Народная поддержка 
Президента аль-Хади не распространяется за 
пределы южного Йемена, а население цен-
тральных и северных районов Йемена было 
нейтрализовано в результате неизбиратель-
ных воздушных бомбардировок. Снова и 
снова история показывает, что кампания по 
борьбе с повстанцами без надлежащей под-
держки со стороны местного населения не 
приводит к окончательной победе. Ислам-

https://citizen-lab.ca/author/smckune/
https://citizen-lab.ca/author/smckune/
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ское государство недавно активизировало 
свои усилия по созданию анклава в при-
брежных районах страны. Гражданское насе-
ление вновь выступает в качестве самого 
большого проигравшего в конфликте. К де-
сяткам тысяч погибших следует добавить 
ещё миллионы, страдающих от эпидемий и 
голода; показательно, что 90 % продовольст-
вия в беднейшей стране арабского мира им-
портируется. Войну можно охарактеризовать 
как тупиковую ситуацию: хуситы не могут 
вытеснить аль-Хади с юга, а аль-Хади и  
коалиция, возглавляемая Саудовской Арави-
ей, не могут изгнать хуситов из Саны. «Аль-
Каида» и «Исламское государство» заслужи-
вают звания крупнейших победителей в вой-
не на сегодняшний день. Создание анклавов 
джихадистов в Йемене угрожает подорвать 
поток международной морской торговли че-
рез Аденский пролив и ещё больше дестаби-
лизировать богатую нефтью Саудовскую 
Аравию.  

В этих условиях сетевой активизм сли-
вается с деятельностью сил сопротивления 
экстремистам и сепаратистам. Находящееся в 
изгнании правительство Хади поддерживает-
ся партиями, профсоюзными организациями, 
религиозными сообществами, группами фе-
министок и студенческими организациями. 
Активисты ГО на стороне законной власти. 
Но разрыв отношений между племенами и 
регионами, который стал результатом кон-
фликта Севера и Юга страны, повлёк за собой 
конфликтное и нетолерантное поведение в 
Сети, часто основанное на фейках. Язык вра-
жды и нетерпимости стал основой массовых 
интернет-коммуникаций в последние годы. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Рассмотрение событий и тенденций, 

обусловивших эволюцию новых медиа, по-
зволило сделать ряд выводов, важных для 
понимания ситуации в Йемене. 

1. Опрос и анкетирование, беседы со 
студентами и журналистами, имеющими от-
ношение к рассмотренной проблеме, показа-

ли, что немолодые жители Адена, как и 
большинство йеменцев, предпочитают сего-
дня ТВ как основной канал информирования 
о событиях, на втором месте идёт радио, по-
том печать, и на последнем месте по количе-
ству потребителей идёт Интернет. Однако 
тенденция резкого увеличения числа потре-
бителей сетевого продукта очевидна: перете-
кание молодёжной аудитории в Сеть стало 
доминантой социальной в 2015–2022 гг. ГО 
опирается на Сеть как на инструмент давле-
ния на власть. 

2. Массовая культура прививает ГО 
стандарты гедонистического медиапотребле-
ния, так как развлечение приносит прибыль. 
Но есть явные издержки такого подхода к 
электронным СМИ: у потребителя появляет-
ся нелюбовь к серьёзному размышлению, 
тем более нет участия в сотворчестве. Про-
тиворечие усиливается, когда сопоставляем 
обычный «бумажный» МТ с сетевым МТ. То, 
что арабская молодежь в 2011 г. показала 
возможности сетевых коммуникаций и рево-
люционное значение Интернета. 

3. Контент-анализ анкет показал, что 
наиболее популярные телепередачи и топики 
в Сети – это новости о гражданских и этно-
конфессиональных конфликтах в стране. Од-
нако ТВ чаще транслирует официальные 
мнения о происходящем, что показывает не-
желание властей признать частичную право-
ту хуситов, выступающих против коррупции 
и племенных вождей. Нарушая закон, хуситы 
предлагают гражданам поддержать антиаме-
риканскую политику Ирана. 

4. Гражданский активизм, стимулируе-
мый общением в Сети, сегодня проявляется в 
природоохранных мероприятиях, направлен-
ных на ликвидацию последствий бомбарди-
ровок и боестолкновений. Огромную поло-
жительную роль в этом виде коллективного 
действия играют студенты, интеллигенция, 
особенно деятели культуры. Популярные 
блоги концентрируют в своих сообщениях 
энергию созидания, противостоящую энер-
гии гражданской войны. 
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Abstract. The analytical review of the main milestones in spiritual development of the great writer 
F.M. Dostoevsky’s personality from the standpoint of Orthodox dogma and morality is presented. 
The relevance of the research is determined by high interest in his life and work among each gen-
eration of readers and the presence of a deep connection between his spiritual quest and moral 
problems that concern our contemporaries. Using biographical, cultural-historical and historical-
functional research methods, a three-part model of the spiritual growth of F.M. Dostoevsky is con-
structed, the core image of which is the figure of Jesus Christ. The features of the writer’s percep-
tion of the Orthodox dogma at each stage of his life’s journey are studied. At the end of the work, 
a conclusion is made about high missionary and pedagogical potential contained both in works of 
art and in the biography of Russian literature classic, examples of the moral impact of his life and 
work on the fate of specific people are given. The research materials can be used in teaching Rus-
sian Literature, Basics of Orthodox Culture and other disciplines in the course of a secondary edu-
cation, as well as specialized secondary and higher education. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2021 г. исполнилось 200 лет со дня 

рождения и 140 лет со дня смерти великого 
русского писателя Фёдора Михайловича 
Достоевского. Он прожил напряжённую, на-
полненную испытаниями жизнь, всегда ис-
кал Бога, мыслью о Котором заполнял весь 
свой ум1. Философ В. Соловьёв писал, что 
духовный мир Достоевского «представлял 
слишком великое разнообразие чувств, мыс-
лей и порывов» [1, с. 302]. Сам Достоевский 
                                                                 

1 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: 
в 30 т. Т. 28, кн. 1. Письма, 1832–1859. Л.: Наука, 1985. 
С. 175-177.  

говорил, что его вера «прошла через большое 
горнило сомнений…»2.  

Нравственное состояние современного 
общества, поражённого прагматизмом, эго-
центризмом и агностицизмом, вызывает обос-
нованную тревогу. Духовный опыт великого 
писателя, прошедшего непростой путь иска-
ний и обретения веры, обладает большим 
миссионерским и педагогическим потенциа-
лом и востребован в настоящее время. 

Цель настоящей статьи – выявить основ-
ные вехи духовного пути Ф.М. Достоевского 
и особенности формирования его религиоз-
но-философских взглядов в аспекте право-
славного христианского вероучения.   
                                                                 

2 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: 
в 30 т. Т. 27. Публицистика и письма. Дневник писате-
ля 1881. Л.: Наука, 1984. С. 86. 
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В работе применены классические фило-
логические методы научного исследования 
(биографический и культурно-исторический) 
в сочетании с историко-функциональным 
методом, что позволяет раскрыть особенно-
сти восприятия и интерпретации художест-
венного творчества и взглядов классика рус-
ской литературы в обширном социокультур-
ном дискурсе.  

 
ВОСПИТАННЫЙ НА ВЫСОКОМ  

ИДЕАЛЕ ХРИСТА 
 
Фёдор Михайлович с младенческих лет 

был окружён любовью своих родителей3, 
которые первостепенное внимание уделяли 
его образованию и воспитанию. Стараниями 
матери он изучил Священное Писание и рус-
скую историю. «Мы в семействе нашем зна-
ли Евангелие чуть не с первого детства. Мне 
было всего лишь десять лет, когда я уже знал 
почти все главные эпизоды русской истории 
из Карамзина»4. Родителям он обязан тем, 
что «получил доступ ко всем сферам духов-
ного опыта» [2, с. 207].  

В детстве Достоевский часто посещал 
храм с матерью. В его памяти особо запечат-
лелось, как во время одного из богослужений 
голубь «пролетел через церковь из одного 
окна в другое»5. Он всегда помнил молитву, 
которую вместе с няней читал «на сон гря-
дущий»: «Все упование мое на Тя возлагаю, 
Мати Божия, сохрани мя под кровом Тво-
им»6. Будучи уже взрослым, с этой молитвой 
он обращался к Пресвятой Богородице. В 
дневнике Достоевский рассказал об одном 
событии 1832 г., когда в имении родителей 
сгорели дома крестьян7. Отец пообещал свою 
последнюю рубаху «поделить с крестьяна-
                                                                 

3 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: 
в 30 т. Т. 21. Дневник писателя, 1873. Л.: Наука, 1980. 
С. 134.  

4 Там же. 
5 Ковалевская С.В. Знакомство с Достоевским. 

URL: http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/bio/kovalev-
skaya-znakomstvo-s-dostoevskim.htm (дата обращения: 
27.04.2021). 

6 Православный молитвослов и псалтирь. М.:  
Изд-во Моск. Патриархии, 1980. С. 20. 

7 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: 
в 30 т. Т. 22. Дневник писателя за 1876 год, январь–
апрель. Л.: Наука, 1981. С. 112. 

ми»8, а мать раздала каждой пострадавшей 
семье по 50 рублей. С детства родители при-
учали Фёдора Михайловича доброжелатель-
но относиться к простым людям. Он вспоми-
нал, что, когда был маленьким мальчиком, 
ему показалось, что за ним гонится волк, и 
он очень сильно испугался. Ребёнка успоко-
ил крестьянин Марей, приговаривавший: 
«Ну, полно же, ну, Христос с тобой, ок-
стись»9. Добрая атмосфера, царившая в семье 
Достоевских, деревенский быт, окружавший 
писателя в детстве, сформировали в нём та-
кие качества, как любовь к Богу, Отечеству и 
народу, способность к самопожертвованию.  

После окончания Главного инженерного 
училища в Санкт-Петербурге Достоевский, 
делавший первые шаги на литературном по-
прище, познакомился с критиком Виссарио-
ном Белинским, активно продвигавшим ре-
волюционные социалистические идеи. И 
только религиозно-нравственное воспитание 
и усвоенные в детстве идеалы христианства 
способствовали тому, что Фёдор Михайло-
вич не стал сторонником взглядов В.Г. Бе-
линского. Достоевский вспоминал, как Бе-
линский, в пылу своей эмоциональной кри-
тики православной веры и отрицания учения 
Христа, буквально «набросился» на него, 
издавая «яростные восклицания»10. Катего-
рическое неприятие Белинским Спасителя 
привело к прекращению общения Достоев-
ского с критиком. Этот разрыв позволил Фё-
дору Михайловичу понять, что социалисти-
ческая идея, эволюционируя, неизбежно 
придёт к отрицанию не только христианской 
религии, но и Богочеловеческой Личности 
«самого Христа»11.  

О своей любви ко Христу, с годами ста-
новившейся всё сильнее, свидетельствовал 
сам писатель, который видел в Спасителе 
совершенную Личность, «идеального чело-
века, человека в высшем значении этого сло-
                                                                 

8 Достоевский А.М. Воспоминания. СПб.: Андре-
ев и сыновья, 1992. С. 64. 

9 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: 
в 30 т. Т. 22. Дневник писателя за 1876 год, январь–
апрель. С. 48. 

10 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: 
в 30 т. Т. 21. Дневник писателя, 1873. С. 11. 

11 Там же. С. 10. 
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ва12. Философ Владимир Соловьёв считал, 
что Христос для Достоевского не был «толь-
ко фактом прошедшего, далеким и непости-
жимым чудом» [1, с. 302]. Евангельское 
нравственное учение глубоко укоренилось в 
его душе и удерживало от ошибок и соблаз-
нов. Осознавая свою принадлежность к Пра-
вославию, Достоевский не сразу стал соотно-
сить себя с Церковью. Как считал Н.О. Лос-
ский, «возврат его к Церкви был в 1847 г. 
присоединением главным образом ко Христу 
как к Богочеловеку, а не к Русской право-
славной церкви. Любовь к русскому Право-
славию и к Церкви появилась у него впо-
следствии и развивалась медленно» [3]. В 
этот период Достоевский поддерживал доб-
рые отношения с доктором С.Д. Яновским, 
который был человеком верующим. Они 
вместе посещали храм и причащались Свя-
тых Христовых Таин в 1847 и в 1849 гг. По 
свидетельству Яновского, Достоевский «де-
лал это не для формы» [3].  

 
ТРАГИЧЕСКОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ:  

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»  
В ЖИЗНИ ПИСАТЕЛЯ 

 
Следует сказать, что творческая натура 

писателя постоянно находилась в поиске, и 
поэтому в ней какое-то время соседствовали 
одновременно и нормы православной веры, 
проповедующей главную заповедь Христа о 
любви к Богу и ближним, и социалистиче-
ская идея, не только допускавшая радикаль-
ные антиобщественные действия, но всяче-
ски пропагандирующая экстремизм, терро-
ризм и даже свержение законной государст-
венной власти.  

В 1847 г. Фёдор Михайлович сблизился с 
«петрашевцами». На одном из собраний это-
го революционного кружка он зачитал за-
прещённое письмо «неистового Виссариона» 
писателю Н.В. Гоголю, где Белинский ос-
корбительно высказывался о религиозности 
русского народа и негативно отзывался о 
православном духовенстве. Факт оглашения 
Ф.М. Достоевским указанного письма стал 
одной из причин его ареста и заключения в 
тюрьму в 1849 г. Обращает на себя внимание 
                                                                 

12 Кассиан (Безобразов), еп. Лекции по Новому За-
вету. Евангелие от Иоанна. Paris: Presses Saint-Serge – 
Institut de Theologie Ortodoxe, 2006. С. 325. 

то, что, будучи в изоляции, писатель находил 
утешение в чтении духовной литературы – 
«Житий святых» и Библии, которую попро-
сил брата прислать ему. Библия воскресила в 
его памяти детские начальные знания Свя-
щенного Писания. По собственному призна-
нию Фёдора Михайловича, «Книга книг» 
помогла ему духовно обновиться.  

В результате расследования дела «пет-
рашевцев» Достоевского приговорили к рас-
стрелу. Осуждённым на казнь было предло-
жено исповедоваться, но он от исповеди от-
казался и только приложился ко кресту. Впо-
следствии Фёдор Михайлович писал, что со-
гласие на исповедь означало бы для него 
признание своей вины, которой он за собой 
не ощущал13. Стоя на эшафоте, осуждённые 
пережили несколько «страшных минут ожи-
дания смерти»14, – вспоминал писатель. «Вся 
жизнь пронеслась в… уме, как в калейдоско-
пе, быстро, как молния, и картинно»15. В по-
следний момент перед исполнением приго-
вора на Семёновском плацу Петропавлов-
ской крепости в Санкт-Петербурге расстрел 
заменили ссылкой в Сибирь. Жизненный 
путь, которым шёл Достоевский, восходя на 
свою личную Голгофу, был тернистым и 
трудным. Впоследствии Фёдор Михайлович 
говорил, что тогда его не смогли сломить ни 
«годы ссылки», ни «страдания»16. В значи-
тельной степени перенести тяготы ссылки 
ему помогли уроки милосердия, доброты, 
веры, любви, полученные в детстве. На ка-
торге с Достоевским произошла внутренняя 
перемена, определившая «все его дальней-
шие духовные искания», – писал В.В. Зень-
ковский [4, с. 223-224]. Процесс «перерож-
дения» писателя произошёл «постепенно и 
после очень долгого времени»17.  

В 1850 г. в остроге Тобольска жены де-
кабристов – А.Г. Муравьёва, П.Е. Анненкова 
и Н.Д. Фонвизина – подарили Достоевскому 
                                                                 

13 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: 
в 30 т. Т. 21. Дневник писателя, 1873. С. 133-134. 

14 Там же. С. 133. 
15 Цит. по: Лосский Н.О. Достоевский и его хри-

стианское миропонимание. URL: http://dostoevskiy-lit.ru/ 
dostoevskiy/bio/losskij-hristianskoe-miroponimanie/1-glava-
vtoraya-religioznaya-zhizn.htm (дата обращения: 
27.04.2021). 

16 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: 
в 30 т. Т. 21. Дневник писателя, 1873. С. 133.  

17 Там же. С. 134.   

http://dostoevskiy-lit.ru/%20dostoevskiy/bio/losskij-hristianskoe-miroponimanie/1-glava-vtoraya-religioznaya-zhizn.htm
http://dostoevskiy-lit.ru/%20dostoevskiy/bio/losskij-hristianskoe-miroponimanie/1-glava-vtoraya-religioznaya-zhizn.htm
http://dostoevskiy-lit.ru/%20dostoevskiy/bio/losskij-hristianskoe-miroponimanie/1-glava-vtoraya-religioznaya-zhizn.htm


Духовный путь Фёдора Михайловича Достоевского 

 
Neophilology, 2022, vol. 8, no. 2, pp. 385-392. 389 

Евангелие – книгу, разрешённую для чтения. 
Он вспоминал: «Четыре года пролежала она 
под моей подушкой на каторге. Я читал её, 
иногда и читал другим. По ней выучил чи-
тать одного каторжного»18. С Натальей 
Дмитриевной Фонвизиной у Достоевского 
завязалась переписка. В 1854 г. он писал ей, 
что нужно «верить, что нет ничего прекрас-
нее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужест-
веннее и совершеннее Христа, и не только 
нет, но с ревнивою любовью говорю себе, 
что и не может быть. Мало того, если б кто 
мне доказал, что Христос вне истины, и дей-
ствительно было бы, что истина вне Христа, 
то мне лучше хотелось бы оставаться со 
Христом, нежели с истиной»19. Данное пись-
мо писателя свидетельствует о его искренних 
религиозных чувствах и любви к Спасителю. 
«Чудесная и прекрасная Личность Христа – 
единственное, чему Достоевский поклоняет-
ся безоговорочно. Она для него – единое на 
потребу; Она – полнота и реальность всего 
самого возвышенного; Она – сладость его 
жизни», – свидетельствовал сербский препо-
добный Иустин (Попович) [5, с. 16]. 

О религиозных убеждениях Фёдора Ми-
хайловича во время ссылки и о его отношении 
к Православной Церкви барон А.Е. Врангель 
воспоминал, что «он был скорее набожен, но 
в церковь ходил редко… Говорил о Христе с 
восторгом»20. Н.О. Лосский также отмечал, 
что в храм Фёдор Михайлович, «по-
видимому, до 1871 года ходил не часто» [3].  

Известен случай, показавший религиоз-
ную настроенность писателя и произошед-
ший с ним во время ссылки в городе Семи-
палатинске, куда к нему приехал давний, 
атеистически настроенный друг. Во время 
одной из бесед на религиозную тему Досто-
евский воскликнул: «Есть Бог, есть!» Как 
только писатель сказал это, у него начался 
приступ, а в храме неподалёку стали звонить 
к пасхальной утрене. «И я почувствовал, – 
вспоминал он, – что небо сошло на землю и 
поглотило меня. Я реально постиг Бога и 
                                                                 

18 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: 
в 30 т. Т. 21. Дневник писателя, 1873. С. 134. 

19 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: 
в 30 т. Т. 28, кн. 1. Письма, 1832–1859. С. 176. 

20 Врангель А.Е. Воспоминания о Ф.М. Достоев-
ском в Сибири 1954–1956 гг. Спб.: Тип. А.С. Суворина, 
1912. С. 52. 

проникнулся им. Да, есть Бог! – закричал я, – 
и больше ничего не помню»21.  

Автобиографические события, связанные 
с трагическим заблуждением и раскаянием, 
явились идейной основой знаменитого рома-
на Ф.М. Достоевского «Преступление и на-
казание». Понятие «преступление» в контек-
сте жизни и творчества писателя следует по-
нимать не просто как противоправное дея-
ние, а как нарушение нравственной нормы, 
которая удаляет человека от людей и от Бога. 
Такое острое ощущение отчуждённости пе-
реживает Раскольников, совершивший убий-
ство под влиянием охватившей его ложной 
идеи.  

 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПРАВОСЛАВИЮ  

КАК ИТОГ ДУХОВНОГО ПУТИ 
 
Разочаровавшись в насильственном, ре-

волюционном способе преобразования обще-
ства, Достоевский пришёл к осознанному 
восприятию с детства известной ему истины, 
что только любовью Христовой можно пре-
одолеть все разделения между богатыми и 
бедными, помещиками и крестьянами. Пре-
подобный Иустин (Попович) отмечал, что 
Фёдор Михайлович именно во Христе видел 
решение «не только всех личных, но и обще-
ственных проблем» [5, с. 18]. Благодаря вос-
питанию Достоевский смог победить в себе 
неприязнь и сохранить уважение к простому 
народу. Это дало повод философу В. Соловь-
ёву написать о победе, одержанной им над 
самим собой: «Вместо злобы неудачного ре-
волюционера Достоевский вынес из каторги 
светлый взгляд нравственно возрождённого 
человека» [1, с. 298].  

В 60-е гг. XIX века у Достоевского начи-
нается переосмысление взглядов на Право-
славие, в котором, по его мнению, русский 
народ может обрести надёжную опору и ве-
ликое будущее. В это время понятия «народ» 
и «Православие» для него приобретают но-
вое звучание: они трансформируются в его 
сознании и становятся практически неотде-
лимыми друг от друга. В своём дневнике 
Фёдор Михайлович выражал надежду на 
просветительскую миссию русского народа и 
Православия в секулярном, глобализирую-
                                                                 

21 Цит. по: Ковалевская С.В. Знакомство с Досто-
евским. 
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щемся мире, отступившем от духовных ос-
нов бытия и христианских ценностей. Писа-
тель спрашивал: «Не заключается ли всё, всё, 
чего ищет он, в православии? Не в нём ли 
одном и правда, и спасение народа русского, 
а в будущих веках и для всего человечества? 
Не в православии ли одном сохранился бо-
жественный лик Христа во всей чистоте? – и 
отвечал: – И может быть, главнейшее пре-
дызбранное назначение народа русского в 
судьбах всего человечества и состоит лишь в 
том, чтоб сохранить у себя этот божествен-
ный образ Христа во всей чистоте, а когда 
придёт время, явить этот образ миру, поте-
рявшему пути свои!»22. 

Пересмотрев отношение к Православию, 
Достоевский стал внимательнее относиться к 
своему внутреннему духовному состоянию. 
Даже сибирскую ссылку он начал восприни-
мать как важную веху своей религиозной 
жизни. Вот какое свидетельство о Достоев-
ском оставил Яновский, которому писатель 
говорил: «Да, батенька, всё пережилось и всё 
радостно окончилось, а отчего? от того, что 
вера была сильна, несокрушима; покаяние 
глубокое, искреннее, ну и надежда во всё 
время меня не оставляла» (цит. по: [3]). О 
Боге и бессмертии души Достоевский писал: 
«Представьте себе, что нет Бога и бессмертия 
души (бессмертие души и Бог – всё одно, 
одна и та же идея). Скажите, для чего мне 
надо делать добро, если я умру на земле со-
всем? Без бессмертия-то ведь всё дело в том, 
чтоб только достигнуть мой срок, и там всё 
хоть гори»23. Писатель понимал, что человек 
изгоняет Бога из своей жизни лишь только 
для того, чтобы безнаказанно совершать пре-
ступления, ведь «если Бога нет, то всё позво-
лено»24. 

Существенную роль в духовном возрас-
тании Достоевского сыграла вторая жена пи-
сателя Анна Григорьевна. Она была глубоко 
верующей женщиной, регулярно посещав-
шей богослужения. Достоевский стал ходить 
в храм Божий вместе с ней. Супруга, как 
                                                                 

22 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: 
в 30 т. Т. 21. Дневник писателя, 1873. С. 59. 

23 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: 
в 30 т. Т. 30, кн. 2. Публицистика и письма. Л.: Наука, 
1990. С. 10. 

24 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: 
в 30 т. Т. 15. Братья Карамазовы. Кн. 11–12. Эпилог. Л.: 
Наука, 1976. С. 32. 

могла, старалась содействовать его воцер-
ковлению. В 1878 г. у них умер сын Алексей. 
Переживая эту тяжёлую утрату, Фёдор Ми-
хайлович нашёл успокоение в православной 
вере. В июне 1878 г. состоялось его палом-
ничество в Оптину пустынь, где состоялась 
его беседа с преподобным Амвросием, 
имевшая для него большое значение. Анна 
Григорьевна вспоминала, что в результате 
этой поездки писатель стал «как бы умиро-
творённый и значительно успокоившийся. 
<...> С тогдашним знаменитым старцем от-
цом Амвросием Фёдор Михайлович виделся 
три раза... Из рассказов Фёдора Михайловича 
видно было, каким глубоким сердцеведом и 
провидцем был этот всеми уважаемый ста-
рец»25. Преподобный Амвросий «постиг 
сущность смирившейся души писателя и 
отозвался о нём: «Это – кающийся» (цит. по: 
[6]). В отзыве оптинского подвижника со-
держится очень точная оценка духовного со-
стояния Достоевского. Покаянное настрое-
ние – это, пожалуй, самое главное в духов-
ном делании каждого человека, ибо оно оз-
начает не только признание им своих гре-
ховных привязанностей и страстей, но и ре-
шимость всемерно бороться с ними, изменяя 
свой духовный мир. «Греческое слово 
μετάνοια, переводимое как «покаяние», бук-
вально означает «изменение ума», «изменение 
образа мысли», а в более широком плане – 
изменение образа жизни, обращение от зла к 
добру» [7, с. 652]. Свидетельство «старца 
Амвросия о Достоевском можно… назвать 
онтологической оценкой («постиг сущ-
ность») и высшей духовной «похвалой», ко-
гда-либо изречённой о писателе» [6]. 

В 1881 г., чувствуя приближение кончи-
ны, Достоевский попросил пригласить к не-
му священника и долго исповедовался, после 
чего причастился Святых Христовых Таин. 
Когда супруга и дети поздравили его с При-
частием, он перекрестил их и попросил со-
хранять единение между собой, уважительно 
и с любовью относиться друг к другу. Через 
несколько часов великий писатель скончался. 
«Он отошёл ко Господу удивительно спо-
койно и просто, читая Евангелие. Так уми-
рают только люди, которые прошли через 
                                                                 

25 Достоевская А.Г. Воспоминания. URL: http:// 
az.lib.ru/d/dostoewskaja_a_g/text1916_vospominaniya.shtml 
(дата обращения: 27.04.2021). 
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глубокое очищающее покаяние…» [8, с. 205]. 
Супруга Достоевского вспоминала, что лицо 
его «было спокойно, и казалось, что он не 
умер, а спит и улыбается во сне какой-то уз-
нанной им теперь «великой правде»26.  

«Труден и тяжёл путь веры, но только он 
один даст радость навеки. Достоевский про-
шёл его от начала до конца…» [9, с. 141] – 
такими словами подвёл итог непростого ду-
ховного пути Фёдора Михайловича протоие-
рей Георгий Флоровский. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Духовное миросозерцание Фёдора Ми-

хайловича Достоевского отражено в его бо-
гатом писательском наследии. Знакомство с 
его литературными персонажами позволяет 
увидеть их нравственные искания и даёт 
прочувствовать сложный духовный путь и 
религиозную жизнь самого великого писате-
ля. Его произведения воздействуют на внут-
ренний мир читателей, обладают большим 
миссионерским потенциалом. В советское 
время через чтение его романов некоторые 
приходили к православной вере. Современ-
ный исследователь литературного наследия 
Достоевского отмечает, что «в 70-е гг. XX 
века, когда в России росло уже третье поко-
ление атеистов, и внуков воспитывали ба-
бушки – бывшие комсомолки, и, казалось, 
молодёжь потеряна для Церкви, вдруг моло-
                                                                 

26 Достоевская А.Г. Воспоминания. URL: http:// 
az.lib.ru/d/dostoewskaja_a_g/text1916_vospominaniya.shtml 
(дата обращения: 27.04.2021).   

дые люди во множестве стали креститься и 
воцерковляться. Когда священники спраши-
вали их: «Что привело вас в церковь?» – 
многие отвечали: «Читал Достоевского» [10, 
с. 172]. Через произведения писателя к хри-
стианству приходили даже те, кто вырос в 
иной культурной среде, как это случилось, 
например, с известным американским атеи-
стом Полем де Крафтом, прочитавшим роман 
«Братья Карамазовы» и ставшим глубоко 
верующим христианином27.  

Большую часть своей жизни Фёдор Ми-
хайлович Достоевский находился в поисках 
Божественной истины, пройдя этот путь по 
классической схеме: тезис (воспитание в 
православной вере на идеале Христа) – анти-
тезис (отклонение от православной традиции 
к политическому радикализму) – синтез 
(осознание заблуждения и возвращение на 
спасительный путь через глубокое принятие 
Православия). Он был удивительно искрен-
ним и правдивым человеком, бескомпро-
миссно обличавшим безнравственность тех, 
кто надеялся построить счастье, отрицая бес-
смертие души и её Создателя. Он предлагал 
единственно верный и спасительный путь 
духовной жизни, который заключался в люб-
ви к Христу и человеку, в правде Божией, 
которым следовал сам, стараясь поступать 
по-евангельски, прощая своих обидчиков, 
принимая нуждающихся у себя дома как са-
мых дорогих гостей.  
                                                                 

27 Иоанн (Шаховской), архиеп. Книга свиде-
тельств. Нью-Йорк, 1965. С. 294-295. 
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Аннотация. Целью исследования является рассмотрение танцевальной культуры провин-
циального дворянства Тамбовской губернии конца XIX – начала XX века. С позиции куль-
турологического подхода проанализирована эволюция бальной культуры в России как со-
циокультурного феномена, основанного на взаимосвязи семейного, общественного образо-
вания и воспитания молодёжи русского провинциального дворянского сословия. Проанали-
зированы учебные планы и программы учебных заведений Тамбовской губернии: дворян-
ского училищного корпуса, Правительственной мужской гимназии, Питиримовской гимна-
зии, а также частных учебных заведений: гимназии Пташник, музыкального училища, Ека-
терининского учительского института, Александрийского института благородных девиц, 
Епархиального женского училища и др. Определена важность основных характеристик тан-
цевального вечера и его функционального значения для русского общества. Установлена 
роль учебных заведений Тамбовской губернии в хореографическом обучении и воспитании 
провинциального дворянства. Охарактеризованы общественные, купеческие, частные балы. 
Рассмотрены изменения бального танца, детерминированные социокультурными процесса-
ми в Российской культуре и образовании. Сделан вывод о необходимости возрождения тан-
цевальной бальной культуры и наполнении её региональными особенностями, собственным 
характером и содержанием, традициями, обрядами, верованиями. Определена роль танце-
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Abstract. The purpose of the study is to consider the dance culture of the provincial nobility of the 
Tambov province of the late 19th – early 20th centuries. From the standpoint of a culturological 
approach, the evolution of ballroom culture in Russia as a socio-cultural phenomenon based on the 
relationship of family, public education and upbringing of young people of the Russian provincial 
nobility is analyzed. The curricula and programs of educational institutions of the Tambov prov-
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movskaya Gymnasium, as well as private educational institutions: the Ptashnik Gymnasium, the 
Music School, the Catherine Teachers’ Institute, the Alexandria Institute of Noble Maidens, the 
Diocesan Women’s School and others. The importance of the main characteristics of the dance 
evening and its functional significance for Russian society is determined. The role of educational 
institutions of the Tambov province in the choreographic training and education of the provincial 
nobility is established. Public, merchant, and private balls are characterized. The changes of bal-
lroom dance determined by socio-cultural processes in Russian culture and education are consi-
dered. The conclusion is made about the need to revive the dance ballroom culture and fill it with 
regional peculiarities, its own character and content, traditions, rituals, beliefs. The role of dance 
culture in the preservation of aesthetic values in modern society is determined. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящее время возрастает интерес к 

историческому краеведению, что приводит к 
появлению «локальных» исторических ис-
следований, в том числе в области хореогра-
фического образования и воспитания про-
винциального дворянства Тамбовской губер-
нии конца XIX – начала XX века. Это позво-
ляет выявить региональные особенности дея-
тельности и жизни представителей различ-
ных социальных групп, детально исследовать 
процессы культурной жизни провинциально-
го общества России, определить роль и зна-
чение танцевальной культуры в семейном, 

общественном воспитании русского провин-
циального сословия. 

Сегодня танец является предметом изу-
чения гуманитарных наук, в том числе и тео-
рии культуры, исследующей главным обра-
зом фрагментарно, на эмпирическом уровне 
комбинации фактов, функций, норм, законо-
мерностей танцевальной культуры. Культу-
рологический подход в изучении феномена 
танца позволяет рассматривать его как не-
отъемлемую часть культурного пространст-
ва. Кроме того, он даёт возможность модели-
рования и реставрирования отдельных эле-
ментов эстетической и культурной жизни. С 
точки зрения Е.В. Самойленко, танец с куль-
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турологической позиции – это социокуль-
турный феномен. В нём сочетаются различ-
ные элементы культуры повседневности. Она 
ритмически организована и ментально на-
полнена двигательной активностью индиви-
да [1, с. 148]. 

Опыт, традиции хореографического об-
разования и воспитания российского про-
винциального дворянства конца XIX – нача-
ла XX века при всей своей востребованности 
на данный момент остаются недостаточно 
изученным и не осмысленными отечествен-
ной наукой. Необходимость изучения исто-
рии развития бальной культуры как социо-
культурного феномена, основанного на 
взаимосвязи образования и воспитания мо-
лодежи, важность определения основных 
характеристик танцевального вечера и его 
функционального значения для русского об-
щества способствуют углублению представ-
лений о месте балов в общественной жизни 
Тамбовской губернии; интересом современ-
ного общества к организации уникальных 
историко-тематических мероприятий.  

Цель исследования: проанализировать 
процесс развития танцевальной культуры в 
среде провинциального дворянства Тамбов-
ской губернии конца XIX – начала XX века. 

 
МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
В исследовании применялись традици-

онные методы анализа и систематизации ар-
хивных материалов, справочных изданий из 
фондов Государственного архива Тамбов-
ской области, трудов по истории образова-
ния; историко-сравнительный метод изуче-
ния учебных планов, программ, воспроизво-
дящих образовательную деятельность учеб-
ных заведений Тамбовской губернии обозна-
ченного периода. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Культура балов в России представляет 

собой её культурное достояние. Она имеет 
глубокие исторические корни. Начиная с 
петровской эпохи в России во всех слоях на-
селения получили широкое распространение 
ассамблеи – балы, выступающие центрами 
обучения и выработки норм и навыков соци-

ально-культурной жизни, где русские люди 
всех возрастов приобщались к западно-
европейской культуре, новым моделям жиз-
ни, учились развлекаться, правильно оде-
ваться, грамотно общаться, вести себя в об-
ществе. В.О. Ключевский так описывает ас-
самблею: «это и биржа, и клуб, и приятель-
ский журфикс, и танцевальный вечер. Здесь 
толковали о делах, о новостях, играли, пили, 
плясали» [2, с. 234]. Ассамблеи представляли 
собой особую форму общения. Такая форма 
общения определяла нормы поведения, кото-
рые шли вразрез устоявшимся прежде зако-
нам строго сословного общества (женщинам, 
богатым купцам, представителям инженер-
ной и мастеровой элиты, за исключением 
лакеев и служителей). 

В процессе культурно-исторического 
развития ассамблея изменила своё структур-
ное содержание, превратившись, с одной 
стороны, в строго регламентированные дво-
рянские, с другой – в танцевальные вечера 
средних слоев общества [3, с. 128]. Посте-
пенная эволюция танца сформировала в Рос-
сии бальную культуру. 

Бал XIX – начала XX века являлся не-
отъемлемой составляющей светского быта, 
занимая особое место в повседневной жизни 
дворянина. Как отмечает А.В. Колесникова: 
«Бал – это своеобразный театр жизни, театр 
представления, в котором разыгрывались и 
вершились судьбы народов, плелись тон-
чайшие кружева европейской политики, соз-
давалось общественное мнение» [4, с. 25]. 

Постепенная эволюция танца сформиро-
вала в России бальную культуру. Она стала 
частью воспитания и образования в дворян-
ской среде. Расширявшиеся общественные 
потребности приводили к необходимости раз-
вития сферы общехудожественного развития 
любительской инициативы, системы специ-
ального профессионального образования.  

В начале XIX века для детей дворян в 
городе Тамбов возникают учебные заведения 
закрытого типа, среди них: дворянский учи-
лищный корпус, открытый в 1802 г., Прави-
тельственная мужская гимназия (1876 г.), 
Питиримовская гимназия, находящееся в 
этом корпусе реальное училище (1910 г.), 
гимназия Пташник (1882 г.), которые явля-
лись частными учебными заведениями, ми-
нистерская женская гимназия (1870 г.), му-
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зыкальное училище (1881 г.), Екатеринин-
ский учительский институт (1870 г.), Алек-
сандрийский институт благородных девиц 
(1835 г.), Епархиальное женское училище 
(1863 г.). 

Все государственные, губернские, част-
ные образовательные учреждения в первую 
очередь обеспечивали качественное обуче-
ние в соответствии с государственной обра-
зовательной программой, независимо от то-
го, были ли это столица, провинциальный 
городок или деревня. Везде придерживались 
главной цели – научить и воспитать у обу-
чающихся основные знания, умения, необхо-
димые для существования в обществе. В то 
же время во всех государственных высших и 
средних учебных заведениях, гимназиях, 
иностранных пансионах искусство танца яв-
лялось рекомендуемым предметом. 

22 июня 1802 г. по решению губернского 
дворянского собрания был основан училищ-
ный корпус для детей бедных дворян в горо-
де Тамбов. Попечителем стал представитель 
дворянского сословия Тамбовской губернии 
Д.М. Мартынов. На заседании дворянского 
комитета была утверждена образовательная 
система, на основе которой преподавались 
ряд гуманитарных дисциплин, в том числе 
русский, французский и немецкий языки, 
рисование с гражданской архитектурой и др., 
а также гимнастика, танцы, основы этики. 
Как отмечал И.И. Дубасов: «…Порядочных 
танцоров из нашего училища выходило не-
мало, но толковых и знающих науку – почти 
не было» [5, с. 95]. 

На базе Тамбовской Министерской жен-
ской гимназии, которая являлась первона-
чально благородным пансионом для дворян и 
состоятельных чиновников, в 1870 г. откры-
вается губернская женская гимназия, где 
ученицы изучали закон Божий, иностранные 
языки, занимались рукоделием, музыкой, 
пением, танцами и гимнастикой [6]. Как и во 
многих учебных заведениях Тамбовской гу-
бернии, в актовом зале гимназии проводи-
лись творческие музыкальные и танцеваль-
ные вечера, литературные чтения. 

Правительственная мужская гимназия 
носила статус одного из лучших учебных 
заведений Тамбова и России. Мужская гим-
назия появилась в период пребывания на по-
сту тамбовского наместника Г.Р. Державина. 

Благодаря ему в 1786 г. в Тамбове открыва-
ется главное народное училище, которое 
позднее преобразовали в Тамбовскую муж-
скую гимназию. Образовательная система 
гимназии была классической, которая подра-
зумевала максимум латыни и греческого, 
минимум естественных дисциплин. Преиму-
щество гуманитарных наук позволяло вклю-
чать в процесс такие творческие дисципли-
ны, как танцы, музыкальное искусство, пение 
и гимнастику [7, с. 46]. Такое дисциплинар-
ное многообразие способствовало гармонич-
ному культурному обучению и воспитанию 
обучающихся. 

Тамбовская женская гимназия Д.А. Пташ-
ник являлась частным учебным заведением и 
была открыта в 1882 г. Образование в этой 
гимназии основывалось на обучении и вос-
питании навыков поведения в светском и 
высшем обществе, развивало у девушек ма-
неры и привычки, присущие высшему обще-
ству. Основную часть учебного процесса со-
ставляло изучение таких дисциплин, как этика 
и эстетика общения и поведения, литература, 
пение и рисование, игра на музыкальных инст-
рументах, основы бального танца, гимнастика. 
Гимназия Пташник являлась одной из немно-
гих, где воспитывали «будущих членов свет-
ского общества». На протяжении 20 лет гимна-
зию спонсировал фабрикант М.В. Асеев [8]. 

Питиримовская гимназия была образо-
вана в 1910 г., также являлась частным учеб-
ным заведением для мальчиков-подрост-ков. 
Согласно учебным планам, сохранившимся в 
фондах Государственного архива Тамбов-
ской губернии, среди дополнительных пред-
метов изучались рисование и гимнастика1. 
Актовый зал Питиримовского училища яв-
лялся одним из центров общественной жизни 
Тамбова, где проводились ежегодные тради-
ционные выставки художников, фотографов, 
встречи известных людей, танцевальные те-
атрализованные вечера.  

Танец в рассматриваемый период в об-
ществе расценивался как средство физиче-
ского развития и духовно-эстетического вос-
питания и обучения. Танец являлся обяза-
тельным предметом в лицеях, гимназиях, 
училищах. В университетах России это был 
                                                                 

1 Питиримовская гимназия // Тамбовия: сайт. 
URL: http://tambovia.ru/pitirimovskaya_gimnaziya.html 
(дата обращения: 20.04.2021). 

http://tambovia.ru/pitirimovskaya_gimnaziya.html
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рекомендуемый предмет. В системе домаш-
него и общего обучения танец оставался обя-
зательным элементом. Создвая пространство 
коллективной деятельности, танец способст-
вовал совместному удовлетворению базовых 
потребностей индивида в общении, отдыхе, 
социализации и пр. 

В провинции было немного иначе. Де-
вушкам из малопоместных дворянских семей 
было не обязательно владеть знанием свет-
ских манер, для них было достаточно знать 
основы поведения в светском обществе. Ос-
новной целью воспитания и образования 
юных девушек являлось умение грамотно 
писать, читать, управлять хозяйством и знать 
законы богослужения [9, с. 27].  

В 1863 г. в Тамбове было открыто жен-
ское духовное училище, которое позднее бы-
ло передано под руководство Тамбовского 
Епархиального управления и переименовано 
в Епархиальное женское училище. Изна-
чально девочки обучались домоводству и 
рукоделию. Позднее в образовательную про-
грамму были внесены и другие предметы: 
церковная история, теория словесности, ис-
тория литературы, геометрия, физика, педаго-
гика. По желанию девочки могли изучать не-
мецкий и французский языки, музыку, рисо-
вание. В старших классах позволялось вво-
дить танцы и основы бального этикета [10]. 

В 1835 г. в Тамбовской губернии был от-
крыт Александринский институт благород-
ных девиц, в котором основное внимание 
уделялось нравственному и религиозному 
воспитанию. Данное учебное заведение было 
закрытого типа и позволяло получить хоро-
ший уровень женского образования. Уча-
щиеся получали «нужнейшие и полезнейшие 
сведения из естественной истории и физи-
ки», изучали чистописание, рисование, му-
зыку, пение, танцы, рукоделие, домашнее 
хозяйство, с 1861 г. – гимнастику [11, с. 31]. 

В гимназиях и частных учебных заведе-
ниях открывались творческие кружки теат-
рального искусства, изучалась стенография 
(искусство скорописи), проводились литера-
турные вечера. Добавлялись такие факульта-
тивные занятия, как искусство танца, основы 
бального этикета, фехтование, пение, игра на 
музыкальных инструментах. Важно отме-
тить, что для церковных школ и институтов 
благородных девиц пение и умение играть на 

музыкальных инструментах входило в спи-
сок обязательных дисциплин. 

Значительную роль в развитии музы-
кальной и танцевальной культуры сыграло 
отделение Императорского Русского музы-
кального общества, на основе которого было 
образовано Тамбовское музыкальное учили-
ще. Второй этаж являлся актовым залом, где 
часто проводились музыкальные и творче-
ские вечера. Это место служило площадкой 
для танцевальных вечеров и общественных 
балов – маскарадов. 

Образование и воспитание представите-
лей провинциального дворянского сословия, 
в том числе их детей, зависели от имущест-
венного состояния семьи, знатности, уровня 
образованности родителей, пола ребёнка. 
Обеспеченные дворянские семьи отправляли 
своих детей в престижные столичные учеб-
ные заведения, мелкопоместные дворяне – в 
губернские гимназии, приходские и уездные 
училища. Многим приходилось обучаться в 
домашних условиях, в которых воспитанием 
занимались родители или приглашённые до-
машние учителя. 

Усадьба Асеевых является ярким пред-
ставителем эпохи провинциального дворян-
ства конца XIX – начала XX века. Она явля-
лась местом встреч и проведения танцеваль-
ных вечеров в компании провинциальной 
знати. Танцевальные вечера всегда были на-
полнены живой музыкой в исполнении орке-
стра, а приглашённые артисты радовали гос-
тей прекрасными музыкальными компози-
циями прошлого столетия. Сохранив в себе 
простоту и элегантность того периода, 
усадьба и в наше время является по-настоя-
щему атмосферным местом, которое хранит 
в себе культурные традиции провинциально-
го дворянства.  

Образование в учебных заведениях не 
только обеспечивало необходимый уровень 
образования общества, но и воспитывало 
обучающихся манерам и навыкам поведения 
не только в пределах учреждения, но и в об-
ществе, будь то столица или провинция. 

С точки зрения Д.В. Буланина, обучение 
культурному и социальному этикету, умение 
держать себя в высшем обществе, владение 
танцевальными и музыкальными навыками и 
способностями являлось важным социализи-
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рующим фактором в высших и в низших 
дворянских сословиях [12, с. 69]. 

Провинциальная культура каждого ре-
гиона, города обладала собственным содер-
жанием и характером, была наполнена мест-
ными традициями, верованиями, привычка-
ми. Общественные балы в провинции поль-
зовались большой популярностью. Они про-
водились в зданиях Благородного или город-
ского собрания, театрах, различных клубах, 
резиденциях губернаторов, залах, домах част-
ных лиц. Участниками балов являлись пред-
ставители различных чинов и сословий [4].  

Купеческие балы представляли собой в 
основном благотворительные вечера, так как 
основную часть гостей составляли чиновни-
ки, меценаты и состоятельные дворяне. Ино-
гда они были настолько грандиозны, что за-
тмевали своей пышностью столичные при-
дворные балы. 

Большой популярностью отличались ча-
стные балы, которые проводились в закры-
тых клубах, частных усадьбах зажиточных 
дворян. Частные балы и небольшие танце-
вальные вечера отличались более разнооб-
разной и произвольной программой. Откры-
вался вечер вальсом в исполнении хозяина и 
хозяйки дома или их дочери. Как правило, 
такие балы организовывали по случаю па-
мятных семейных дат для детей и их родите-
лей. Очень часто в тёплое время года в заго-
родных имениях и дачах устраивались тан-
цевальные вечера.  

Методика обучения бальным танцам в 
начале XIX века претерпела значительные 
изменения по сравнению с серединой века. 
Как правило, упор делался на заучивание 
«модных» танцев. А вот в начале столетия 
обучение велось по всем правилам, когда уче-
ники разучивали определённые танцевальные 
движения: батманы, pasà terre, затем «долгое 
время держали на менуэте à la reine» [4].  

Ю.М. Симаева подчёркивает, что «раз-
витие бальной культуры повлияло и на куль-
туру и манеру общения. В языке появились 
заимствованные от иностранцев выражения, 
так или иначе связанные с танцевальной 
культурой. Например, «бонтонность», «мо-
ветон», «авантажность», «бонвиван», «анга-
жировать» и др. Формировался особый язык 
танцевальной грамматики. Он основывался 
на французских терминах, обозначавших 

танцевальные фигуры, положения ног, рук, 
тела. Очень популярны были самоучители и 
руководства по поведению на балах и танце-
вальных вечерах. В них подробно описыва-
лись правила светского тона и манеры, кото-
рые определялись в умении кланяться, хо-
дить, стоять, сидеть, вести светские беседы и 
танцевать так, как того требовала учтивость 
и уважение к обществу» [13]. 

Репертуар танцевальных вечеров XIX – 
начала XX века отличался богатым разнооб-
разием. Вальс, полонез, кадриль не потеряли 
своей популярности вплоть до XX века. Во 
второй половине 1890-х гг. в дополнение к 
привычным танцам пришли новые авторские 
танцы, представляющие собой последова-
тельности коротких фигур и предназначен-
ные для исполнения в паре. Среди русских 
сиквенсов наиболее популярным следует 
считать Pasd’Espagne авторства московского 
артиста императорских театров, хореографа 
А.А. Цармана, который являлся первым ос-
нователем общественного танца в России. 

Начало XX века – время радикальных 
изменений в русской бальной традиции. 
Здесь сочетаются устаревшие танцы прошло-
го столетия с новыми, современными танце-
вальными стилями и композициями, которые 
на протяжении многих лет являлись пре-
красным дополнением друг друга. Произош-
ли и кардинальные изменения понимания 
самой сути бала. Его стали понимать, как 
способ проведения публичного танцевально-
го вечера. Упрощается бальный этикет, про-
исходит отказ от многих традиционных, ка-
нонических форм танцевального собрания. 

Происходят существенные изменения 
внутри дворянской культуры. Новые евро-
пейские и американские танцевальные тен-
денции, оригинальные и необычные идеи 
российских хореографов, новые народные 
традиции и обычаи являлись поводом для 
трансформации всех областей культурной 
жизни российского общества. Как отмечает 
М.Ю. Ерёмина, «…изменяющийся социаль-
ный климат, страсть поиска и желание впи-
сать историю своего поколения отличными 
от других чернилами – все это всегда ведёт к 
волшебному рождению нового танцевально-
го шлягера» [14, с. 12].  
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ВЫВОДЫ 
 
Сегодня танцевальная культура находит 

яркое применение в современной жизни Рос-
сии. Бальная культура в конце XX века не 
только не потеряла востребованность, но со-
хранилась в качестве балов выпускников, 
бал-маскарадов, различных тематических и 
культурно-исторических вечеров. Это торже-
ственное действие, являющееся в настоящее 
время носителем эстетических ценностей, 
занимает особую ступень в процессе куль-
турного воспитания современного общества. 
Бал возродился в общественной культуре как 
своеобразное проявление и напоминание той 
исторической эпохи дворянства и выступает 
квинтэссенцией всей культуры на конкрет-
ном этапе её существования, особым тек-

стом, за внешней стороной которого стоят 
значимые культурные смыслы. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

 
Материалы исследования могут быть ис-

пользованы при разработке информационной 
историко-культурной базы, учебно-методи-
ческих материлов со сведениями о роли и 
особенностях бального танца как социокуль-
турного феномена в жизни российского про-
винциального дворянства конца XIX – начала 
XX века. Теоретический материал может быть 
использован при организации танцевальных 
вечеров и балов на территории музейного 
комплекса «Усадьба Асеевых» (г. Тамбов), в 
учреждениях дополнительного, общего, 
среднего профессионального образования.  
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Аннотация. Эволюцию статуса ювелирных украшений в истории культуры и их роль в 
межкультурных взаимодействиях интересно рассматривать в соотнесении периодов кон-
цептуальных общественных трансформаций. Целью исследования является изучение ос-
новных культурологических подходов к процессу развития, выявление актуальных направ-
лений в изучении культурных диффузий в контексте ювелирного искусства. Проанализиро-
ваны мотивы и функции украшений, проведённая систематизация позволяет определить ме-
сто ювелирных украшений в межкультурных взаимодействиях на примере древних Азиат-
ских культур (Тибета, Монголии, Малых народов Китая), обладающих значимым как мате-
риальным, так и духовным наследием и демонстрирующим признаки культурной диффу-
зии, проницаемости. Эта цивилизационная общность проникнута большой суммой влияний, 
которые имеют свои закономерности: направления и ритмы. Традиционное ювелирное ис-
кусство этого региона демонстрирует многообразие технологий и материалов при их стили-
стической преемственности, общих культурологических корнях. Рассмотрены вопросы 
происхождения украшений, которые, скорее всего, возникли одновременно с появлением 
одежды, костюмного комплекса; являются неотъемлемой частью человеческой цивилиза-
ции, и бесспорно, оказали огромное влияние на её эволюцию. Выводы: определение марке-
ров культурной диффузии посредством комплексного сравнительно-типологического ана-
лиза жанров, материалов, художественного стиля в традиционном ювелирном искусстве 
Центральной Азии, в том числе малых народов южного Китая, Монголии и Тибета в совре-
менном авторском ювелирном искусстве Строгановской школы через призму инноваций 
формообразования русского авангарда 1910–1920 гг. как раз определяют основные культу-
рологические подходы. 
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Abstract. It is interesting to consider the evolution of jewelry status in the history of culture and 
its role in intercultural interactions in the correlation of periods of conceptual social transforma-
tions. The purpose of the study is to examine the main cultural approaches to the development 
process, to identify current trends in the study of cultural diffusions in the context of jewelry art. 
The motives and functions of jewelry are analyzed, the systematization carried out allows us to de-
termine the place of jewelry in intercultural interactions on the example of ancient Asian cultures 
(Tibet, Mongolia, small peoples of China), which have significant both material and spiritual her-
itage and show signs of cultural diffusion, permeability. This civilizational community is imbued 
with a large amount of influences that have their own patterns: directions and rhythms. The tradi-
tional jewelry art of this region demonstrates a variety of technologies and materials with their sty-
listic continuity, common cultural roots. The study considers a question of the origin of jewelry, 
which most likely arose simultaneously with the appearance of clothing, costume complex, is an 
integral part of human civilization, and undoubtedly had a huge impact on its evolution. Conclu-
sion: the identification  of markers of cultural diffusion through a comprehensive comparative-
typological analysis of genres, materials, and artistic style in the traditional jewelry art of Central 
Asia, including the small peoples of southern China, Mongolia and Tibet in the modern author’s 
jewelry art of the Stroganov school through the prism of innovations of the shaping of the Russian 
avant-garde of 1910–1920 just define the main culturological approaches. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Эволюцию статуса ювелирных украше-

ний в истории культуры и их роль в меж-
культурных взаимодействиях интересно рас-
сматривать в соотнесении периодов концеп-
туальных общественных трансформаций, на-
пример, андроновской культуры и доистори-
ческого «великое переселение» протоиндоа-
рийских элит; начала XX века – время инду-

стриальной революции, начала интеграции и 
глобализации; нашего времени начала XXI 
века, переживающего цифровую трансформа-
цию, и древних «закапсулированных» куль-
тур, сохранившихся до нашего времени, в ча-
стности, малых народов Китая, Тибета, в силу 
его конвергентного развития, и Монголии. 

Л.Н. Гумилёв, создатель одной из самых 
оригинальных и противоречивых концепций 
этногенеза скифо-сакской культуры, после-
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довавшей за андроновской и срубной, в сво-
ей работе «Хунны в Азии и в Европе» писал: 
«…Перед молодым этносом стоит так много 
неотложных задач, что силы его находят 
применение в войне, организации социально-
го строя и развитии хозяйства. Искусство же 
обычно заимствуется у соседей или у пред-
ков, носителей былой культуры распавшего-
ся этноса. Живая струя единой «андронов-
ской» культуры II тыс. до н. э. разделилась 
на несколько ручьёв и не соединилась нико-
гда… Судьбы древних народов переплетают-
ся столь причудливо, что только предметы 
искусства (подвиги древних богатырей, кри-
сталлизовавшиеся в камне или металле) дают 
возможность разобраться в закономерностях 
этнической истории, но эта последняя позво-
ляет уловить смены традиций, смысл древ-
них сюжетов и эстетические каноны исчез-
нувших племён…» [1]. 

 
ЭВОЛЮЦИЯ СТАТУСА ЮВЕЛИРНЫХ 
УКРАШЕНИЙ В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ  

И ИХ РОЛЬ В МЕЖКУЛЬТУРНЫХ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ 

 
Переживая в настоящее время тотальную 

культурную диффузию, ювелирное искусст-
во региона, рождённое на перекрестках мно-
гих культур и впитавшее в себя самые раз-
личные влияния, от арийских и скифских на 
севере до Океании на юге, сформировалось 
как уникальный пласт декоративно-приклад-
ного искусства. «Художественный металл и 
ювелирное искусство, в частности, в наи-
большей степени, в сравнении с другими ре-
мёслами, отражает характерные особенности 
тибетской ментальности, основанной на 
крайностях, то суховато-скрупулезной и 
ритмически однообразной (что особенно за-
метно в орнаментальных композициях), то 
динамичной, обладающей высокой энергией 
и эмоциональной интенсивностью. В не-
сколько нарочитом изобилии декора, его на-
стойчивой повторяемости угадываются на-
пряжение и большая потенциальная сила. 
Возникшие в них вещи из металла отличают-
ся разнообразием и демонстрируют нацио-
нальный колорит в наиболее чистом виде, 
соединяя и переплавляя характерные осо-
бенности торевтики западного и восточного 
Тибета…» [2, с. 128]. 

Вопрос возникновения украшений до на-
стоящего времени до конца не изучен. По-
нятно, что они могли появиться ещё до появ-
ления одежды и костюмного комплекса как 
такового. В числе археологических находок 
древности достаточно большое количество 
украшений из раковин, костей и зубов жи-
вотных. Первое украшение, по всей видимо-
сти, являлось трофеем охоты и, одновремен-
но, охранным оберегом. Одни из самых 
древних украшений (богато украшенная 
одежда, браслеты и другие украшения из ма-
монтовой кости) на территории России отно-
сятся ко времени верхнего палеолита и были 
найдены на стоянке Сунгирь Владимирской 
области.  

Прообразом собственно ювелирных ук-
рашений можно считать различные способы 
украшения тела – татуировки или «манки», 
умащивание и окрашивание, причёски и уход 
за волосами тела, уродование головы, ног, 
лишение пальцев и зубов и т. д. Так, в Тибете 
и у Малых народов Китая сохранились ру-
диментарные древние способы украшения, 
такие как татуировка-украшение в форме ба-
бочки на лице у женщин народности дулун и 
«красное лицо» – древняя добуддистская ти-
бетская традиция раскраски лиц, позже пре-
образовавшаяся в искусство масок. Транс-
формация украшений – переход их с тела на 
автономные носители связан в целом, скорее 
всего, с изменениями климата.  

Конструкции из волос, являющиеся ча-
стью головного украшения – характерная 
черта костюмного комплекса народов регио-
на, сохранившаяся до наших дней, в том чис-
ле у народности чёрный мяо в Китае, народ-
ности цанга в Южном Тибете и народности 
халха в Монголии. Они многочисленны и 
разнообразны, что связано с сохраняющейся 
семантикой культа головы и волос в тради-
ционной культуре (считается, что волосы 
передают мудрость и силу рода, заплетание 
волос в косу символизирует покорность): это 
парики, накосники, кисти, подвески из ме-
таллических блях, искусственные косы и др.  

В Монголии и в северном Китае в пери-
од раннего железного века практиковались 
как прижизненные, так, возможно, и по-
смертные трепанации. «Прочные нити свя-
зывают трепанации с другими способами 
погружения в пограничные и переходные 
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состояния – с инициациями и жертвоприно-
шениями, нацеленными на умирание в одном 
и возрождение в другом качестве» [3, с. 173]. 

При всех различиях система украшений 
обладает общими типологическими чертами, 
говорящими о едином ареале культурной 
традиции – единой иконографией, символи-
кой и орнаментальным строем, использова-
нием идентичных материалов. Интересно, 
что в регионе распространено явление пере-
плавки украшений: для изготовления новых 
используются старые. Это происходит, во-
первых, из-за выработки традиционных ме-
сторождений, а во-вторых, из-за утраты де-
талей вследствие кочевого образа жизни. 
Именно поэтому, несмотря на древность тех-
нологии обработки драгоценных металлов и 
традиции, редко можно найти изделия стар-
ше 70–80 лет. Такая форма жизни ювелир-
ных украшений приводит к постоянному об-
новлению и дополнению его мифологическо-
го «багажа», способствуя не только сохране-
нию ремесла и культурной традиции, но и 
обновлению и актуализации ритуально-
мифологического комплекса как основы кар-
тины мира.  

Таким образом, для различных народов 
Азии авторами выявлены следующие основ-
ные типологические особенности украшений.  

Для малых народов Китая: 
− мотивы раковины-спирали (символ 

возрождения, используемый в этом значении 
со времён неолита); зооморфные мотивы – 
рыб и буйволов, лягушки (тотем, символ 
плодородия), гаруды-феникса, фазана и пе-
туха, а также разнообразных драконов;  

− наиболее часто используемый металл – 
серебро, а также самоцветы – бирюза и ко-
раллы; 

− технологии обработки металла: че-
канка, давление, гравировка, литьё; 

− гипертрофированно крупные формы 
(особенно головной убор); 

− множество подвесных элементов. 
Для народов Монголии: 
− зооморфные мотивы и пейзажные 

элементы (горы, облака, языки пламени, вол-
ны), геометрические мотивы – круги, тре-
угольники, ромбы;  

− использование гуу-амулетниц (на-
шейных подвесных «ладанок») разных форм 
и размеров;  

− обильный декор; 
− металлы – серебро, железо и медь, а 

также самоцветы – бирюза и кораллы;  
− технологии обработки металла: че-

канка, давление, литьё (в меньшей степени). 
Для народов Тибета: 
− преобладают геометрические мотивы 

и пейзажные элементы; 
− использование гау-амулетниц (на-

шейных подвесных «ладанок») разных форм 
и размеров;  

− обильный избыточный декор; 
− использование бусин дзи и рудракша;  
− металлы: золото и серебро, а также 

самоцветы – янтарь, бирюза и кораллы; 
− технологии обработки металла: че-

канка, давление, гравировка, литьё; 
− гипертрофированно крупные формы; 
− полихромия. 
Мы выделяем следующие мотивы и 

функции украшений, относящихся в том 
числе к культурной памяти:  

− охранительный мотив – защита, обе-
рег или источник силы и плодовитости; 

− сакральный мотив – выражение веро-
ваний; при этом отсутствие украшений зна-
менует начало духовного пути, а их изоби-
лие – символ духовного совершенства;  

− эстетический мотив – стремление к 
красоте и гармонии; 

− социальный мотив – система знаков, 
позволяющая отделить члена одного соци-
ального сообщества от другого; 

− подношения; 
− инвестиционный мотив – мерило ли-

квидности. 
Проведённая систематизация позволяет 

определить место ювелирных украшений в 
межкультурных взаимодействиях и отсле-
дить процессы культурной диффузии. Все 
эти функции относятся к общекультурным, 
мировоззренческим аспектам, которые наи-
более устойчивы в социуме. 

Возвращаясь к традиционному ювелир-
ному искусству Востока, следует отметить, 
что границы между древними мега-культу-
рами Азии: китайской, центральноазиатской, 
восточноазиатской и пр. – демонстрируют 
признаки культурной диффузии, проницае-
мы. Исследуемая территория представляет 
собой огромный массив, по определению 
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советского геолога В.М. Синицына 
«…область высоких равнин и нагорий внут-
ренней части материка, окружённых почти 
сплошным кольцом гигантских хребтов, 
служащих климаторазделами», и с древних 
времён носителем великих цивилизаций – 
монгольской, непальской, индийской и ки-
тайской. Центральная Азия ассоциируется до 
сих пор с населяющими её кочевыми наро-
дами и Великим шёлковым путём – основной 
торговой артерией древности и средних ве-
ков» [4]. На протяжении тысячелетий здесь 
сменялись различные народы и культуры, её 
исследование как единой территории распро-
странения «людей, вещей и идей» с начала 
ХХ века занимают умы учёных всего мира и 
привели многих авторов к убеждению, что 
взаимосвязанность экологических процессов 
непосредственно влияет на ход хозяйствен-
ной деятельности человека и на глубинные 
исторические процессы. «Культурная тради-
ция представляет устойчивую совокупность 
взаимодействующих элементов материаль-
ной и духовной культуры, а также способы 
передачи информации от поколения к поко-
лению с целью воспроизводства этноса» [5, 
с. 176, 183; 6]. Средствами межпоколенче-
ской коммуникации выступают культурные 
традиции: обучение детей ремеслам, ритуа-
лы, этикет, искусство и культура, язык. То-
пография памятников Андроновской архео-
логической культуры показывает, что путь в 
Индию через Тибет был известен андронов-
ским пастухам, значит был открыт ещё ра-
нее. Интересно, что изученные памятники 
Андроновской и срубной культур – прамате-
рей более поздних хуннских культур – 
«имеют достаточно широкий ареол и охва-
тывают Киргизию (в том числе высокогор-
ные районы Тянь-Шаня и далее), а также 
Афганистан и Иран, высокогорный Памир, 
Узбекистан, южный Казахстан, Семиречье и 
с другой стороны – Закаспий, Туркмению и 
степную зону Волго-Уралья, – центр синтеза 
культур» [7, с. 54], и далее, вплоть до берегов 
Балтики. «Традиционные маршруты соеди-
няли Памир с Тянь-Шанем и Северной Ин-
дией» [8, с. 327]. Изученные материалы де-
монстрируют крайне сложную картину со-
существования нескольких субкультур в ан-
дроновский период и их культурную диффу-
зию, развивавшуюся в процессе миграции с 

севера на юг и обратно. На сегодняшний 
день идея миграции с севера получила все-
общее признание, и утвердилось понимание 
того, что пракультура индоариев, её симво-
лика и семантика являются общими от Бал-
тики, Волги и Урала до побережья Индий-
ского океана. По одной из гипотез, выдвину-
той российским учёным В.В. Ивановым, 
«ареал индоиранцев шире территории ямной 
культуры и совпадает с ареалом коня, в ко-
торый он включает и Азию. Он также гово-
рит об индо-иранско-финно-угорских связях 
в названиях металлов, допускает енисейскую 
или тохарскую, но преимущественно индои-
ранскую или восточноиранскую протоскиф-
скую атрибуцию Синташты» (см.: [8, с. 334]). 

Следует отметить, что в рассмотрении 
проблем межкультурных взаимодействий 
культурологи особое внимание уделяют че-
ловеческим отношениям, а не отстранённому 
социологическому созерцанию. Многие ут-
верждают, что понимание Другого невоз-
можно без «вчувствования», которое реально 
осуществить лишь по аналогии с собствен-
ным миром. «Данный ход отечественной 
культурологической мысли чрезвычайно ва-
жен, поскольку не объективирует человека, 
уважая его внутренний мир, к тому же этот 
подход толерантен к инаковости и готов ис-
кать всеединство, вдохновляя себя всеразли-
чием» [9]. 

Известно, что русские авангардисты на-
чала ХХ века искали вдохновение в духов-
ных практиках Азии, изучали геометриче-
ские трактаты древности, в том числе антич-
ности. Эти теоретические и практические 
наработки конструктивистов и их последова-
телей используются и в современной практи-
ке проектирования ювелирных изделий. 

Интерес к Востоку происходил в разных 
ипостасях: как экзотика в контексте идей 
Романтизма; как мода на Восток в научной, 
художественно-артистической и литератур-
ной среде рубежа XIX–ХХ веков; как реали-
зация идей интернационала и интереса к эт-
нографии и археологии в советский период и 
далее – возрастающий интерес к Востоку по-
сле выхода законов о свободе совести и ре-
лигиозных вероисповеданий; ориентальная 
волна – религиозный ренессанс 1990-х. В 
настоящее время, в переживаемый период 
трансформации, связанный с тотальной циф-
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ровизацией всех областей человеческой дея-
тельности, современная мода на ориентализм 
и восточные ориентации современной жизни 
отражают стремления человека «назад к при-
роде», созвучные и идеям столетней давно-
сти. Так, например, преподаватели кафедры 
«Художественный металл» Строгановской 
академии 2016–2021 гг. – известные россий-
ские ювелиры Ф. Кузнецов, основатель «пла-
стического конструктивизма»; В. Глынин и 
другие продолжают традиции конструкти-
визма 1910–1920 гг. и «вдохновляют работы 
молодых, транслируя, наряду с лаконичным 
формотворчеством, присущем Вхутемасу, 
яркие примеры постмодернистского отраже-
ния духа современности, её многогранности 
и непредсказуемости» [10]. Активное соче-
тание современных пластиков, наноткани, 
наноситала с традиционными драгоценными 
металлами, камнями и технологиями; работа 
с масштабом и кинетикой – отличительные 
черты творчества современной ювелирной 
молодёжи, с одной стороны, инновационны, 
а с другой – отсылают нас к ориентальным 
рецепциям геометрического формообразова-
ния на основе их сакрального контекста. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Таким образом, эволюция статуса юве-

лирных украшений в истории культуры под-
тверждает наши выводы о том, что ювелир-
ное искусство является маркером культурной 
диффузии, что позволяет расширить и углу-
бить существующие культурологические 
знания. Маркерами культурной диффузии 
авторы предлагают считать: 

− мотивы и функции украшений; 

− символику украшений (в том числе 
геометрические символы, орнамент и стили-
зацию природных форм, симметрию и асим-
метрию, символику цвета и света); 

− единство иконографии (в том числе 
природных, зооморфных и бионических мо-
тивов, использование жестов рук и стоп, эпи-
графика); 

− единство и синтез материалов и тех-
нологических приёмов; 

− использование мировоззренческих 
доктрин дихотомии и трихотомии. 

Ювелирное искусство, как наиболее 
инертный вид декоративно-прикладного ис-
кусства (это связано со сложностью приме-
няемых технологий и высокой стоимостью 
материалов), сохранило интересные артефак-
ты, эстетику и стилистику древних идей и 
образов в наиболее полном виде, которая 
достаточно актуальна в настоящее время. 
Ювелирное искусство играет существенную 
роль и в процессах сохранения культурной 
памяти человечества, коллективной его па-
мяти, базирующаяся на коллективном миро-
воззрении как комплексе исторических, на-
ционально-этнических и культурных особен-
ностей и взаимодействий, удерживающая 
единство культуры, воплощённая в объектах 
материального и нематериального наследия. 
На любом историческом (диахронном срезе) 
ювелирные изделия позволяют исследовать 
маршруты и контакты народов и культур. В 
частности, при обнаружении ювелирных 
произведений в археологических раскопках 
они позволяют изучать процессы взаимодей-
ствия культур даже в тех случаях, когда дру-
гих источников недостаточно.  
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	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОВАНИЯ
	Исследование проблемы трансформации языкового феномена украинизации в идеологию национального превосходства привело к выводу о том, что качественные изменения в её сущностном измерении накапливались по мере усиления революционных сдвигов в общественно...
	На каждом из витков эскалации социальных противоречий перед языковым сообществом ставились «обновлённые» гуманитарные цели, которые по мере их очередного «недовыполнения» подменялись довольно «простой» и якобы позитивной идеей строительства мононацион...
	Этап революционно-хаотичной
	украинизации
	Эпоха русских революций (1917–1919 гг.) была связана с разрушением устоявшихся социальных систем, моделей управления и представлений о политических лидерах и их идеологиях, предопределивших ломку сознания и хаотичный поиск новых ориентиров. Среди них ...
	Февральская буржуазная революция, не имеющая реальных аргументов и атрибутов влияния на массы, содействовала её внедрению в общественное сознание, на волне которого 7 (20) ноября 1917 г. была провозглашена Украинская Народная Республика в составе Росс...
	Ситуация в разделённой на части Украине осложнилась ещё больше после свержения оккупационными войсками Центральной Рады в Киеве и захвата власти Павлом Скоропадским, провозгласившим себя Гетманом Украинской Державы, независимой от Москвы, но существую...
	– объявлены украинскими Харьковский, Новороссийский, Киевский имени св. Владимира университеты и Екатеринославский горный, Киевский политехнический, Харьковские технологический и ветеринарный институты;
	– переведены на украинский язык 212 периодических изданий и 1084 наименования книг;
	– образованы национальные украинские театры и кафедры украиноведения в высшей школе.
	Насильственная украинизация гуманитарной сферы в сочетании с колонизацией экономико-промышленной системы вызвала естественный протест у интеллигенции, крестьян, а тем более у промышленно ориентированной Донецко-Криворожской Республики, вошедшей в сост...
	Директория, впрочем, не извлекла уроки упразднённой УНР, усилив процесс украинизации. В январе 1919 г. украинский язык был объявлен обязательным для всех правительственных и общественных учреждений и стал единственным языком преподавания. Однако такое...
	Насильственная украинизация исчерпала свой ресурс. В марте 1919 г. Наркомат просвещения (Наркомпрос) отменил предыдущие постановления о государственном языке, привилегии по национальному признаку и предоставил право определять язык обучения самостояте...
	Украинизация вступила в новый этап осмысления в рамках союзного государства.
	Этап системной украинизации
	в рамках СССР
	Проведение национально-языковой политики в Советском Союзе характеризовалось явной противоречивостью.
	Первое противоречие заключалось в том, что новый тип государства формировался в системе правящей коммунистической идеологии, основанной на теории классовой борьбы и в то же время на принципах интернационализма с перспективой построения бесклассового о...
	Второе противоречие вытекало из концепции территориального деления союзного государства по национальному признаку, что утверждало наличие национальной специфики у входящих в его структуру субъектов, но предполагало их единство во имя бесконфликтного б...
	Третье противоречие закладывалось неодинаковостью природных ресурсов и темпов культурного-экономического развития у разных национальных республик, входящих в состав СССР в разное время и в разных исторических условиях, что предполагало разновекторност...
	В этих противоречивых условиях лавирование между устоявшимся старым и не окрепшим новым могло быть успешным только в том случае, если национально-языковая политика учитывала бы реальность разных классовых и культурно-образователь-ных показателей и воз...
	Этими критериями и определялась, в частности, перспективность политики украинизации и коренизации, по-разному трактуемой в разные периоды её осуществления.
	1. Украинизация в УССР в 1920– 1930 гг. Начало разработки нормативной базы языковой политики в многонациональном советском обществе датируется 1920–1921 гг. Тактика её осуществления опиралась на украинизацию как явление закономерное и в определённом с...
	Курс на коренизацию советских республик узаконил XII съезд РКП(б), состоявшийся в апреле 1923 г., после чего уже в июле–августе в УССР были установлены сроки выполнения соответствующего плана мероприятий, например, о том, что поступающие на государств...
	В них было также предусмотрено:
	– обязательное изучение украинского языка во всех школах;
	– издание в каждом областном центре (губернском городе), как минимум, одной украиноязычной газеты;
	– создание вечерних школ для обучения служащих украинскому языку;
	– учреждение Института украинского научного языка.
	Тридцатого апреля 1925 г. вышло, далее, Постановление ВУЦИК и СНК УССР «О мерах срочного проведения полной украинизации советского аппарата», предусматривающего ведение делопроизводства в государственных учреждениях и предприятиях исключительно на укр...
	Выполнение этих и других постановлений, касающихся темпов проведения украинизизации, строго контролировалось Рабоче-крестьянской инспекцией. За нарушение темпов и сроков украинизации предусматривались административные взыскания, вплоть до увольнения с...
	Вместе с обучением кадров в полную мощь была включена пропагандистская кампания по плановому увеличению количества украинцев в управленческом аппарате, которая принесла свои плоды. По состоянию на 1926 г. среди госслужащих 54 % составляли украинцы; в ...
	Кадров в 1920-е гг. для такой работы не хватало, поэтому для работы в системе Наркомпроса были приглашены эмигранты-националисты из Галичины (их численность составляла более 50 тыс. человек). Среди них особо выделялись своей известностью личности М.С....
	Результаты их деятельности к 1928 г. были впечатляющими.
	Во-первых, была проведена реформа украинского правописания, в результате чего украинский язык якобы приобрёл «графическую самостоятельность».
	Во-вторых, были украинизированы практически все газеты, школы, вузы, театры, госучреждения.
	В-третьих, во всю мощь заработал механизм «принудительной ответственности».
	В Одессе, например, где процент учащихся-украинцев составлял менее трети, были украинизированы все школы, а количество русскоязычных газет в Украине сократилось к 1930 г. до трёх (остальные были украинизированы).
	Несогласных с планом украинизации подвергали репрессиям. Так, в июле 1930 г. президиум Сталинского окружного исполкома постановил «привлекать к уголовной ответственности руководителей, относящихся к украинизации формально: не нашедших способов украини...
	Ещё более «результативными» были мероприятия по коренизации территорий, согласно которым стали образовываться национальные округа, районы и сельсоветы для так называемых нацменьшинств. К 1930 г. в УССР, например, насчитывалось 26 национальных районов ...
	2. Украинизация отдельных территорий РСФСР в 1920–1930 гг. Развитие революционных процессов по поддержке коренной украинской идентичности затронуло не только Украину.
	В составе РСФСР выделилась, например, Дальневосточная Республика, где в 1920–1922 гг. действовали украинские общественные организации и украинская школа, что позволило Министерству по национальным делам на основании решения Благовещенской уездной рады...
	При поддержке КП(б)У украинизацией были охвачены также территории Кубани, Донского и Ставропольского края, части Северного Кавказа, Курской и Воронежской областей и ряда областей Северного Казахстана, исторически заселённых украинцами.
	Плановая украинизация РСФР со временем обнаружила и свои проблемные участки. Когда осенью 1922 г. был поставлен вопрос об объединении Дальневосточной Республики и РСФСР в одно государство, украинские общественные организации выступили против, за что п...
	3. Украинизация Западной Украины в 1939–1941 гг. Процесс украинизации Западной Украины, находившейся в составе Польши, после присоединения к УССР шёл параллельно с советизацией. Особенность состояла в том, что она проходила без коренизации: руководств...
	В результате за короткое время польский язык был заменён украинским: в массовом порядке открывались украинские школы (их стало более 5600), регистрировались украиноязычные газеты. Были также украинизированы Львовский университет им. Яна Казимира и Льв...
	4. Свёртывание украинизации в РСФСР и УССР (1932–1937 гг.). Процесс пересмотра украинизации стал закономерным итогом субъективного подхода к политике коренизации и советизации в противовес теории классовой борьбы, что было чревато националистическими ...
	В РСФСР речь шла о прекращении украинизации на основании совместной директивы ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 15 декабря 1932 г., которая не допускала обсуждений и требовала обязательности выполнения сформулированных на её основе мероприятий в максимально жёс...
	«С 1 января 1933 года прекратить преподавание украинского языка во всех школах I и II ступеней (кроме седьмых групп выпуска текущего учебного года);
	С 1 января 1933 года отменить все курсы по подготовке учителей украинского языка;
	Заменить во всех учебных планах преподавание украинского языка и литературы на преподавание русского языка и литературы;
	С 15 января 1933 года прекратить преподавание украинского языка в педагогических техникумах (кроме третьих курсов);
	Ликвидировать Борисовский и Волоконовский украинские педагогические техникумы;
	Прекратить преподавание украинского языка в Белгородском педагогическом институте;
	Упразднить курсы по обучению украинского языка для технического состава сельсоветов;
	Этап украинизации в независимой
	Украине. Законы и их комментарии
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	Цель исследования: проанализировать процесс развития танцевальной культуры в среде провинциального дворянства Тамбовской губернии конца XIX – начала XX века.
	МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ
	ИССЛЕДОВАНИЯ
	В исследовании применялись традиционные методы анализа и систематизации архивных материалов, справочных изданий из фондов Государственного архива Тамбовской области, трудов по истории образования; историко-сравнительный метод изучения учебных планов, ...
	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
	Культура балов в России представляет собой её культурное достояние. Она имеет глубокие исторические корни. Начиная с петровской эпохи в России во всех слоях населения получили широкое распространение ассамблеи – балы, выступающие центрами обучения и в...
	Все государственные, губернские, частные образовательные учреждения в первую очередь обеспечивали качественное обучение в соответствии с государственной образовательной программой, независимо от того, были ли это столица, провинциальный городок или де...
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