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Интерактивность новых медиа открывает широкие возможности для развития
диалогической связи между производителем и потребителями информационного
продукта. С одной стороны, читатель служит для производителя информационного
продукта источником информации, с другой стороны, путем обратной связи воздей-
ствует на общественные процессы и социальные институты. В статье показывается,
что использование стратегий интерактивного взаимодействия находится в прямой
зависимости от типологических характеристик различных форм новых медиа.

Ключевые слова: новые медиа, информационный продукт, блогинг, обратная
связь, коммуникативная технология.

С развитием интернет-технологий наблюдается стремительная
трансформация медиа, которая имеет отношение к ряду концепту-
альных нововведений начала ХХI века и отражает глобальные со-
циокультурные изменения. Результатом таких перемен стала кон-
вергентная журналистика и конвергентные редакции. По мнению
Е. Л. Вартановой, «именно конвергентность определяет особенность
новых медиа, которая проявляется на различных уровнях: и как
слияние технологий, ведущее к глобальной мультимедиатизации, и
как слияние рынков, и как слияние разных каналов и жанров, при-
водящее к их интеграции и гибридизации, и как конвергентность
различных функций, которая проистекает из интерактивной при-
роды новых медиа» [1, с. 32].

Новые медиа (new media)1 – термин, предложенный Р. Нойма-
ном, обозначающий «новый формат существования средств массо-

1В феврале 2016 г. компания Mediatoolbox запустила онлайн-проект «Словарь
новых медиа» (http://mediatoolbox.ru/dictionary/). Несмотря на актуальность и прак-
тическую значимость идеи, понятие «новые медиа» в словаре отсутствует.

3
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вой информации, постоянно доступных на цифровых устройствах
и подразумевающих активное участие пользователей в создании и
распространении контента» [2]. К новым медиа относят прежде
всего социальные сети, например, Facebook, ВКонтакте и пр.; блог-
платформы, например, LiveJournal, Blogger и др.; различные поис-
ковые службы, например, Google, а так же сетевые версии печат-
ных СМИ. В названных ресурсах роль интернета оказывается гла-
венствующим фактором, поскольку для передачи информации од-
новременно используются текст и изображение, видео и аудио. Но
самое главное преимущество новых медиа по сравнению с традици-
онными СМИ – это реализации интерактивности за счет механизма
обратной связи [3]. Интерактивная модель, преодолевая односто-
ронность линейной, дает возможность производителю информации,
вовлекая аудиторию в создание контента, более детально изучать
ее отношение к потребляемой информации и эффективно прово-
дить работу в сфере стратегических коммуникаций.

Формы интерактивности разнообразны, начиная от простого
комментирования новостей, ведения блогов, создания индивидуаль-
ного пользовательского пространства, и заканчивая непосредствен-
ным общением с читателями. Столь же разнообразны и стратегии
интерактивного взаимодействия, которые зависят от типа новых
медиа и целевой аудитории. Далее рассмотрим реализацию страте-
гий интерактивного взаимодействия в социальных сетях и блогах.

Социальные сети. О вовлечении страны в медийный веб-про-
цесс свидетельствует увеличение числа российских пользовате-
лей социальных сетей. Так с января 2017 года их количество уве-
личилось на 8 826 000, что на 15 % больше, чем в 2016 году.
К началу 2018 года общее количество интернет-пользователей до-
стигло 4,021 млрд, а аудитория социальных сетей составила
3,196 млрд человек. Значительный прирост произошел и в среде
пользователей мобильных телефонов: на начало 2022 года она со-
ставляет 5,135 млрд, что на 4 % больше, чем в 2017 году2.

Около 78 % людей доверяют информации из социальных сетей.
Уже сейчас политические институты не могут игнорировать актив-
ность некоторых соцсетей (Facebook и Twitter), которые становятся

2Сайт Statista.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://cufts.library.sp-
bu.ni/CRDB/SPBGU/resource/4 50оЬ.
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излюбленным инструментом публичных заявлений, выступлений,
дискуссий с международной аудиторией. Сегодня 68 % глав госу-
дарств и правительств имеют свои личные аккаунты в соцсетях.
Последние часто используются для создания информационных по-
водов. Привычной является ситуация, когда в новостной програм-
ме телевизионный сюжет ссылается на информацию с официаль-
ного аккаунта политического деятеля. Являясь каналом быстрого
распространения информация для общественности, социальные
сети служат удобной площадкой для сбора статистических данных
с целью замерить общественное мнение или определить полити-
ческие предпочтения определенной социальной группы [4], что
активно используется специалистами в области стратегических
коммуникаций в политической и коммерческой сферах.

Реализуя сложные процессы взаимодействия с аудиторией, со-
циальные сети формируют многовекторные информационные по-
токи, выступая как vox populi, «глас народа». При такой многовек-
торности, с одной стороны, транслируется широкий спектр идео-
логических установок, не всегда совпадающих с официальными
СМИ, с другой – коммуникация сама оказывается идеологизиро-
ванной даже в большей степени, чем традиционные СМИ [5, с. 403–
406]. По мнению некоторых исследователей, в результате роста «об-
щественных сетей в России рождается публичная политика. Бю-
рократия и политические партии пойдут за той повесткой, которую
предложат эти сети...» [6, с. 43].

В этом смысле социальные сети очень схожи с реальной жиз-
нью общества, в котором часто выявляется «лидер мнений», объе-
диняющий вокруг себя пользователей, интересующихся его ком-
ментариями и постами. Специалисты в области связей с обще-
ственностью зачастую используют лидеров сообществ для влия-
ния на целевую аудиторию, в частности, для управления репута-
цией бренда. С этой целью в социальных сетях создаются сооб-
щества, которые будут служить проводником между брендом и
пользователями, а также платформой взаимовыгодного общения.
Технология привлечения аудитории двухступенчатая: в начале
компанией осуществляется рассылка приглашений вступить в со-
общество (friending), а затем происходит распространение инфор-
мации (dissemination) на платформах, где сосредоточены целевые
аудитории [7].
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Блогинг. Вслед за шведским экспертом по корпоративной ком-
муникации Ф. Вака будем понимать блоги как порталы или «микро-
сайты, отражающие интересы и мнения людей их создающих, и ха-
рактеризующиеся регулярными обновлениями, неформальным то-
ном и обилием ссылок на другие веб-источники, а корпоративные
блоги – как блоги, публикуемые организацией (либо с ее помощью)
для достижения ее целей» [8]. Блогинг как социально-коммуника-
тивная технология обладает целым рядом универсальных характе-
ристик: быстрота передачи информации, создание информационных
поводов, широкие возможности по детальному сегментированию
аудитории и, конечно же, эффективность механизма обратной связи.
В качестве примеров можно привести порталы или микросайты, ко-
торые имеют госструктуры Росстат, Правительство Российской Фе-
дерации, политические партии «Единая Россия», КПРФ, «Справед-
ливая Россия», ЛДРП, «Яблоко», «Правое дело», «Патриоты России»,
а также крупные компании «Газпромнефть», Microsoft, Toshiba и др.

Рассмотрим сначала стратегии интерактивного взаимодействия
с помощью блогов, применяемые в бизнес-корпорациях. Как сле-
дует из приведенного выше определения Ф. Вака, блог не должен
быть формальным, напротив, в нем должны чувствоваться индиви-
дуальность автора, чтобы не только передавать информацию о про-
дукте компании, но и формировать у потребителя положительное
отношение к компании и ее деятельности, достигая таким образом
долгосрочных коммерческих целей. Другими словами, ведение бло-
га должно повернуть компанию «лицом к народу», чтобы потреби-
тели начали испытывать к ней больше доверия. Осуществляя об-
щение в пространстве корпоративного блога, блогеры выполняют
важные функции. Наиболее очевидная – это осуществлять word of
mouth-коммуникацию с целью трансформировать блог-общение в
бизнес, вторая – мониторить ситуацию для снижения репутацион-
ных рисков. Такой двусторонний симметричный характер комму-
никации в блогосфере является ключевым условием поддержания
отношений с целевой аудиторией [9, с. 20–23].

При этом сами блогеры могут выступать своеобразной фокус-
группой. Интересной тенденцией являются случаи, когда контент
формирует первое лицо компании. Так, например, поступает рос-
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сийский бизнесмен Олег Тиньков3, который выступает как частное
лицо, как медиаперсона, как носитель бренда.

Поскольку личные блоги сотрудников, размещенные на корпо-
ративных сайтах, читаются и изучаются конкурентами, для безо-
пасности компании применяются жесткие требования коммуника-
тивно-информационного кодекса и согласованная политика в отно-
шении ведения сотрудниками индивидуальных блогов. С этой це-
лью вырабатываются принципы неразглашения или намеренного
разглашения информации (имитация утечки) для повышения инте-
реса публики, что само по себе является технологией.

Несмотря на то что блогинг как коммуникативная технология в
бизнесе и политике имеет схожие цели – продвижение информаци-
онного продукта, функции, выполняемые блогерами в коммерчес-
кой и политической сферах различны. По мнению М. Копытовски,
первая функция, реализуемая блогерами, пишущими на политичес-
кие темы, – самопрезентация. Вовлекая аудиторию в дискуссию по
различным политическим проблемам, блогер использует собствен-
ный блог в качестве инструмента полемики [10, с. 401]. Схожее
мнение высказывает и К. Уоллстен, утверждая, что политические
блоги используются преимущественно для высказывания собствен-
ного мнения по политическим вопросам, а также для предоставле-
ния читателям новых источников информации [11, с. 22–23]. Бло-
гинг в сфере политики подразумевает относительно независимый
и самостоятельный анализ и интерпретацию тем, зачастую игнори-
руемых традиционными СМИ.

Эмпирические исследования политической блогосферы, пока-
зывают, что различные сегменты аудитории блогов предпочитают
именно тот контент, который соответствует их взглядам и с кото-
рым заранее они будут согласны. В результате блогинг оказывает
противоречивое влияние на сферу политических коммуникаций. С
одной стороны, он способствует расширению числа активных уча-
стников, предоставляя целую палитру различных интерпретаций

3Тиньков О. является автором колонки в журнале «Финанс», но также извес-
тен как блогер в соцсети ВКонтаке (http://vk.com/club8644600) и «твиттерянин»
(http://twitter. com/olegtinkov). Кроме того, он ведет собственную телепрограмму
«Бизнес-секреты с Олегом Тиньковым» в интернете на Russia.ru, куда приглашает
известных и начинающих отечественных бизнесменов.
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политических событий и явлений. С другой – способствует форми-
рованию гомогенных сообществ, поляризованных по идеологичес-
кому признаку и объединенных единством взглядов. Вместе с тем
следует отметить, что число блогеров, способных овладеть всеоб-
щим вниманием, невелико, что можно заметить по «распределе-
нию ссылок и трафика в блогосфере» [9, с. 24].

Появление «новых медиа» открыло широкие возможности для раз-
вития диалогической связи между общающимися. С одной стороны,
читатель служит для производителя информационного продукта ис-
точником информации, так как дает представление о собственных
интересах и запросах. С другой – путем обратной связи аудитория воз-
действует на общественные процессы и социальные институты. «Ин-
терактивность новых медиа предоставляет традиционному потреби-
телю СМИ безграничные возможности выбора содержания. Но одно-
временно с этим пользователь <...> становится отчасти редактором,
отчасти даже создателем новых содержательных продуктов. В его лице
объединяются и потребитель, и производитель, интегрируются раз-
личные роли и функции, прежде разделенные. Конкретный пользова-
тель превращается в один из факторов, на который в действительнос-
ти и направляется процесс конвергенции» [12].

Список литературы

1. Основы медиабизнеса : учеб. пособие для студентов вузов / под ред.
Е. Л. Вартановой. – М. : Аспект Пресс, 2009. – С. 356.

2. Нойман, Р. Что такое новые медиа? О новых медиа, медиаискусстве и интер-
активности [Электронный ресурс] / Р. Нойман. – Режим доступа: https://les. media/
articles/436125-chto-takoe-novye-media-for-landing. – Дата доступа: 29.05.2022.

3. Дьяченко, О. В. Российские СМИ в социальных сетях Facebook и в ВКон-
такте: практики взаимодействия [Электронный ресурс]  / О. В. Дьяченко // Медиа-
скоп. – 2014. – № 4. – Режим доступа: http://mediascope.ru/node/1242. – Дата досту-
па: 09.05.2022.

4. Муронец, О. В. Контент социальных сетей: тенденции и закономерности
[Электронный ресурс] / О. В. Муронец // Медиаскоп. – 2015. – № 3. – Режим до-
ступа: http://mediascope.ru/node/1242. – Дата доступа: 20.05.2022.

5. Медведева, Н. Е. Социальные сети как ресурс и угроза в политическом про-
цессе / Н. Е. Медведева // Пользовательский контент в современной коммуника-
ции : сб. материалов I междунар. науч.-практ. конф. – Челябинск : Изд-во Челяб.
гос. ун-та, 2021. – С. 403–406.

6. Чумиков, А. Н. Современные PR-технологии работы в интернете / А. Н. Чу-
миков, М. П. Бочаров, М. В. Тишкова. – Рязань : Объединенная редакция МЧС
России, 2011.



9

МАССОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

7. Першина, Е. Д. Принципы выбора российскими новостными медиа площа-
док для создания групп в социальных сетях [Электронный ресурс] / Е. Д. Перши-
на // Медиаскоп. – 2017. – № 2. – Режим доступа: http://mediascope.ru/node/1242. –
Дата доступа: 20.05.2022.

8. Wacka, F. Your Guide to Corporate Business Blogging [Электронный ресурс] /
F. Wacka. – Режим доступа: www.corporateblogging.info. – Дата доступа: 20.05.2022.

9. Кириллов, А. Г. Трансформация жанра блога в программах обмена мгно-
венными сообщениями / А. Г. Кириллов // Жанры речи. – 2017. – № 2 (16).

10. Kopytowska, M. Blogging as the Mediatization of Politics and a New Form of
Social Interaction: A Case Study of «Proximization Dynamics» in Polish and British
Political Blogs / M. Kopytowska // Analyzing Genres in Political Communication: Theory
and Practice / ed. by P. Cap, U. Okulska. – Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins
Publishing Company, 2013. – P. 379–421.

11. Wallsten, K. Political Blogs: Transmission Belts, Soapboxes, Mobilizers, or
Conversation Starters? / K. Wallsten // Journal of Information Technology & Politics. –
2008. – Vol. 4, № 3. – P. 19–40.

12. Вартанова, Е. Л. К чему ведет конвергенция СМИ? [Электронный ресурс] /
Е. Л. Вартанова // Информационное общество. – 1999. – Вып. 5. – Режим доступа:
http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/b59df6463a315de4c32568fd0038da32. – Дата
доступа: 24.05.2022.

Medvedeva Natalya
Lomonosov Moscow State University

e-mail: nemedvedeva@list.ru

The interactivity of new media offers great opportunities for the development of
dialogical communication between the producer and consumer of an information product.
On the one hand, the audience becomes the active participant of communicative process
and serves as a source of information for its producer, while on the other, via feedback
he or she influences social processes and social institutions. The paper shows that the
use of interactive strategies dependents to a great extent on the typological characteristics
of various forms of new media.

Keywords: new media, information product, blogging, feedback, communication
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À. Â. Ìóõà, Í. È. Ôåäîñååâà

ÀÍÀËÈÇ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎÂÅÑÒÊÈ
Â ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÐÅÑÑÅ

Проводится анализ информационной повестки в СМИ Ростовской области,
выделяется ряд типологических особенностей региональных изданий, определя-
ется значение прессы для информационной среды региона. На основе проведён-
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ного анализа сделан вывод о том, что главные тематические направления, форми-
рующие повестку дня в изучаемых изданиях, идентичны. Все издания в большей
степени уделяют внимание вопросам экономики, политики, общества, здраво-
охранения. Также все издания в той или иной степени развивают контент в интер-
нете, создают на онлайн-площадках актуальные информационные повестки, не
дублируя материалы из печати.

Ключевые слова: информационная повестка, региональная пресса, медиасис-
тема, источники информации.

В современной российской медиасистеме особое место зани-
мает районная пресса, которая за последние два десятилетия пре-
терпела значительные качественные и количественные изменения.

Пережив кризис вхождения в рыночные отношения, районные
газеты в большей части адаптировались к новым экономическим
условиям, получили дополнительный импульс для развития.

«Районная пресса по-прежнему составляет одну из многочис-
ленных групп периодических изданий, объединяющую разные по
формату, периодичности, ареалу распространения, полиграфичес-
кому исполнению, качеству газеты.

Зачастую данный тип прессы является основным источником
информации в городах и районах областей страны, своеобразным
центром социально-культурных связей конкретной территориаль-
ной общности, средством организации, координации» [1, с. 319].

Медиаисследователи районных изданий выделают три основ-
ных фактора, определяющих особенности образа жизни, потре-
бительского поведения и восприятия информации в регионах, –
это удаленность от центра, местность и менталитет местных
жителей.

Удаленность от областного центра имеет несколько последствий.
Люди, которые живут в районе, предприятия, которые там работа-
ют, всегда ориентированы на районный центр, с оглядкой на бли-
жайший крупный город, во всем: в моде, музыке, предпочтениях
потребителей и т. д. [2, с. 189]

Мы провели анализ повестки дня за 2021 год в трех районных
газетах: «Авангард» – газета Обливского и Советского районов;
«Весёловские вести» – газета Весёловского района; «Приазовская
степь» – газета Неклиновского района.

Результаты отразили в таблицах 1–3.
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Таблица 1 – Анализ информационной повестки дня в газете
Весёловского района «Весёловские вести»

Тематика материалов, формирующих 
повестку дня 

Количество материалов 
(за 2021 год) 

Политика 114 
Производство и экономика 130 

Социальная тематика 165 
Культура 97 
Криминал 70 

Образование 31 
Спорт 30 

Здравоохранение 63 
Социально-демографическая тематика 36 

Сельское хозяйство 28 
 

Таким образом, информационную повестку дня в газете «Весё-
ловские вести» формируют три основные темы: политика (114 ма-
териалов); социум (165 материалов); экономика (130 материалов).

Более широко представлена информационная повестка дня в
районной газете «Авангард» (см. таб. 2).

Таблица 2 – Анализ информационной повестки дня в газете Обливского
и Советского районов «Авангард»

Тематика материалов, формирующих 
повестку дня 

Количество материалов 
(за 2021 год) 

Политика 143 
Производство и экономика 70 

Социальная тематика 101 
Культура 83 
Криминал – 

Образование 70 
Спорт 80 

Здравоохранение 137 
Социально-демографическая тематика 75 

Сельское хозяйство 53 
 

Самым обширным в тематическом плане является третье изда-
ние – газета Неклиновского района «Приазовсая степь». Об этом
свидетельствуют результаты проведенного анализа (таблица 3).
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Таблица 3 – Анализ информационной повестки дня в газете
Неклиновского района «Приазовская степь»

Проведенный нами анализ информационной повестки дня в трех
районных газетах Ростовской области позволил сделать следующие
выводы:

1. Главные тематические направления, формирующие повестку
дня в изучаемых газетах, – идентичны. Все издания в большей сте-
пени уделяют внимание вопросам экономики, политики, общества,
здравоохранения.

2. Все исследуемые газеты являются основным печатным орга-
ном в своих районах и занимают важную нишу в информационном
поле региона. Также все издания в той или иной степени развивают
контент в интернете, создают на своих сайтах актуальыне инфор-
мационные повестки, не дублируя материалы из печати.

2. Газета «Приазовская степь» в наибольшей степени соответ-
ствует статусу районной газеты. Редакция активно поддерживает и
развивает обратную связь с жителями Неклиновского района, вы-
страивает интерактив с читателями в интернете. Основная часть
материалов издания – о событиях района, о людях, проживающих
здесь, об организациях и предприятиях, работающих на благо рай-
она и его жителей.
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ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÐÅÑÑÛ ÏÅÐÈÎÄÀ
ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ

Рассматриваются некоторые особенности языка региональных газет военно-
го периода. В частности, проведен анализ использования оценочной лексики, струк-
туры авторских подписей и некоторых особенностей заголовков. Материалами для
проведения исследования стали номера газеты «Белёвская правда» довоенного и
военного периодов. Были сделаны интересные наблюдения, которые касаются ста-
новления ряда особенностей газетного стиля, его языкового оформления.

Ключевые слова: язык газеты, региональная пресса, оценочная лексика, ав-
торские подписи, особенности заголовков.

Изучение языка отечественной периодики 40-х годов ХХ века дает
возможность обратиться к историческим событиям, понять отноше-
ния, складывающиеся между государством и человеком, увидеть не-
которые особенности становления языка публицистики ХХ века.

В рамках данного исследования мы обращаемся к газете, выхо-
дившей в Белёвском районе Тульской области. Этот район относит-
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ся и относился к аграрным. Он отличается интересной историей, в
частности в период Великой Отечественной войны эта территория
достаточно продолжительное время была оккупирована, районный
центр, город Белёв, считался верхним выступом в Курской битве.

Основная цель нашего исследования – выявить своеобразие язы-
ка районной газеты периода Великой Отечественной войны.

Нами были рассмотрены в связи с конкретными поставленны-
ми задачами разные номера газеты: некоторые довоенные выпуски
(для того чтобы была возможность сопоставления языкового мате-
риала), номера июня 1941 года, то есть самого начала войны, нако-
нец, материалы из выпусков газеты 1942 года, когда не было значи-
тельных побед на фронтах Великой Отечественной, а боевой дух
армии и гражданского населения необходимо было поддерживать.

Важность и значимость самой газеты и ее языка в период Вели-
кой Отечественной войны неоднократно подчеркивалась исследова-
телями. Многие особенности публицистики военной поры станови-
лись предметом рассмотрения Еремкиной В. Н. [1], Красовской Н. А.
[2], Овсепяна Р. П. [3], Протопоповой О. В. [4], Рубановой Т. Д. [5],
Широкоград И. И. [6] и др., в работах которых были обозначены об-
щие тенденции развития публицистики, в том числе в сороковые годы
ХХ века, отмечены сложности функционирования средств массовой
информации на оккупированной территории, рассмотрены некото-
рые особенности заголовков в средствах массовой информации во-
енного периода, определены особенности экспрессивно окрашенной
лексики в русскоязычной прессе военных лет.

Районная пресса дает возможность делать самые разные наблю-
дения как над языком, так и над жанрово-стилистическими особен-
ностями. Например, В. Ивченков полагает: «Язык районной газеты
всегда отличался в сторону живости, большей образности, стиле-
вого взаимопроникновения текстов разных жанров. Он был ближе
к народу, и ему была чужда официозная пресность (исключением
могли быть первополосные отчёты, передовые статьи)» [7].

Остановимся на некоторых особенностях, выявленных нами в
языке районной газеты рассматриваемого периода.

1. В проанализированных заметках встречаются слова и выра-
жения, содержащие негативную оценку (они называют все то, что
связано с образом врага, с действиями вражеской армии и т. п.), и
слова и выражения, выражающие положительную оценку (они на-
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зывают все то, что относится к Красной Армии, советскому строю,
советским руководителям). Так, нами было определено, что в язы-
ке газет того периода встречается большое количество слов с об-
щеоценочной семантикой [8]: проклятый (проклятый враг), кро-
вожадный (кровожадный хищник), праведный (праведная кровь),
счастливый (счастливая встреча), радость (большая радость),
восторг (с восторгом встречали), озаренный, счастье (дети с оза-
ренными счастьем лицами), скорбь (глубокая скорбь), изверг (не-
мецкие изверги), издевательски (издевательски заставляли), вар-
варский (варварское племя средневековья), вероломный (веролом-
ный Гитлер). Можно также привести примеры из иных номеров:
героический (героический фронт), доблестный (доблестные вои-
ны героической Красной Армии), кровавый (кровавый Гитлер), банда
(фашистская банда), разрушение, убийство, разорение (разруше-
ния, убийства и разорения советского народа), проклятие (прокля-
тия от миролюбивого народа), священный (священная земля Со-
ветского Союза), озверелый (озверелые фашисты), смерть (пре-
зрение к смерти), изобилие (изобилие сельскохозяйственных про-
дуктов), самоотверженно (самоотверженно трудиться) и т. д.

Таким образом, можно говорить о том, что общеоценочная лек-
сика среди лексических единиц, встречающихся в материалах ре-
гиональной прессы, составляет довольно большую ее часть. Как
можно отметить, некоторые слова в материалах газет повторяются
часто, по нашему мнению, так постепенно в период военного вре-
мени формировалось устойчивость в употреблении эпитетов, оп-
ределений.

2. Обратимся к своеобразию авторских подписей. Для большин-
ства из нас структура авторской подписи в газетных материалах
соответствует нашему представлению о структуре имени, то есть в
основном мы ожидаем русскую трехчленную структуру, в которой
представлена фамилия, имя и отчество. Нами был проведен анализ
материалов газет довоенного периода. Самыми распространенны-
ми разновидностями авторских подписей были подписи, которые
состояли только из одной фамилии или из фамилии и первой буквы
имени. Обращает на себя внимание тип авторских подписей с ука-
занием на должность или профессию. Мы обратились к содержа-
нию заметок, чтобы понять, насколько важны были эти данные в
структуре авторских подписей. Заметка, которая подписана «Ано-
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сов, председатель сельсовета», называется «Учесть ошибки пер-
вых дней сева», в ней говорится о начале сева в колхозе «Первое
мая», а именно о том, что работу можно начинать раньше, а закан-
чивать позже, о том, что кони до сих пор «ниже средней упитанно-
сти». Можно, таким образом, говорить о том, что указание на зани-
маемую должность (председатель сельсовета) важно для понима-
ния содержания заметки, для формирования читательского отно-
шения к предлагаемому материалу. Заметка, авторская подпись к
которой выглядит как «Машков, секретарь РК ВЛКСМ», имеет за-
головок «Выходите на беговые дорожки» и призывает комсомоль-
цев к более активному участию в спортивных соревнованиях. Так
как автор статьи делает анализ участия комсомольцев в спортив-
ной жизни района, то неудивительно, что авторская подпись содер-
жит указание на его должность. Заметка, которая называется «Огур-
цы на семена», подписана «Агроном М. Федосеев». В данном слу-
чае указание на профессию, по нашему мнению, необходимо, так
как именно оно позволяет читателям быть абсолютно уверенными
в профессиональной точности и верности содержания заметки. На
первый взгляд, может показаться, что обозначение должности в
авторской подписи – это отличительная черта заметок, содержание
которых так или иначе связано с работой человека в этой должнос-
ти, но отметим, что другие заметки, которые по содержанию при-
ближаются к проанализированным, могли быть подписаны только
фамилией или первой буквой имени и фамилии. Например, обра-
тимся к заметке «За четыре месяца после отчетно-выборного со-
брания», в которой говорится о деятельности профорганизации при
горкоммунхозе. Казалось бы, публикация с таким содержанием
должна предполагать указание в авторской подписи на должность
человека, которой ее писал, однако данная заметка подписана толь-
ко фамилией – «Владимиров». Остановимся на заметке с названи-
ем «За новый подъем партийной работы». В ней говорится об от-
четно-выборных конференциях в первичных партийных организа-
циях. Наверное, имело бы смысл включать в авторскую подпись
указание на занимаемую должность человека, ее написавшего, од-
нако она подписана только «А. Сериков».

Проведенные наблюдения позволяют говорить о том, что еди-
нообразия в структуре авторских подписей даже к заметкам с оди-
наковым содержанием не наблюдается.
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Во-первых, можно говорить о том, что в 40-е годы ХХ века, а
именно в предвоенное время, стилевые черты публицистики нахо-
дились еще в процессе становления, в том числе и в формальной
части композиционных и структурных элементов. Во-вторых, на
наш взгляд, структура авторской подписи свидетельствует о неко-
торых идеологических наслоениях. Так, наличие во многих случа-
ях в авторской подписи только фамилии, без какого бы то ни было
указания на имя, может говорить о недостаточной ценности лично-
сти человека, о том, что человек рассматривался только лишь как
единица, как винтик, которые были нужны для решения глобаль-
ных задач строительства социализма и коммунизма, для достиже-
ния новых свершений. В-третьих, последовательности в использо-
вании авторских подписей даже в приведенном виде не наблюдает-
ся, то есть привязка к содержательной части заметок не всегда яв-
ляется закономерной. В-четвертых, встречающиеся авторские под-
писи в виде апеллятивов имеют, по нашему мнению, некоторую
схожесть с анонимными сообщениями, особенно если учесть, что
они зачастую завершают материалы критического характера.

3. Наконец, остановимся на некоторых названиях заметок.
Материалами исследования стали 108 номеров газеты «Белев-

ская правда», изданные в период с июня по октябрь 1941 года и с
марта по август 1942 года. Для анализа мы выборочно взяли отдель-
ные номера, чтобы более детально остановиться на рассмотрении
лексико-семантических и структурно-грамматических особенностей.

В результате анализа языка региональных газет военного вре-
мени, который мы осуществляли посредством рассмотрения заго-
ловков, мы пришли к следующим наблюдениям.

1. В целом язык региональной прессы военного времени имеет
те же отличительные особенности, которые в целом характеризуют
язык газет этого (советского) периода: наличие большого количе-
ства лексических единиц, которые указывают на идеологию совет-
ского строя, на политическую ситуацию в мире и стране.

2. Заголовки газет в мирное время (до начала войны) содержат
указание на большое количество материала, тематически относя-
щегося к сельскому хозяйству.

3. В начальные месяцы войны происходит эволютивное изме-
нение заголовков: в них становится больше слов, относящихся к
военной тематике, появляются слова с яркой оценочностью и об-
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разностью, выражающие негативное отношение к врагу, происхо-
дит становление устойчивых (шаблонных) выражений (клише),
которые прочно войдут в язык прессы, наблюдается появление за-
головков, выражающих личное отношение к происходящим воен-
ным событиям.

4. В номерах лета 1942 года преобладают заголовки, которые
тематически связаны с положением дел в сельском хозяйстве, в зна-
чительно меньшей степени представлен заголовочный материал,
относящийся к военной тематике и политике. В этом видится отра-
жение положения дел в регионе (прифронтовая зона, преобладание
сельского хозяйства).

5. Структурное и грамматическое оформление заголовков по-
зволяет выделить те, в которых главным словом является имя суще-
ствительное, и те, в которых главным словом является глагол в раз-
ных формах. На наш взгляд, подобная структура и грамматическое
оформление заголовков отвечает замыслу автора и свидетельствует
об основных функциях, которые выполняет публикация в газете.

Общие выводы могут быть весьма разнообразны, и их можно све-
сти к тому, что язык русских газет военной поры, с одной стороны,
обладает многими признаками языка газеты в целом, с другой сторо-
ны, отличается рядом особенностей, которые определяются военной
эпохой, а также региональной (районной) отнесенностью. Помимо
этого, можно говорить о том, что анализ русскоязычной региональной
прессы периода Великой Отечественной войны дает возможность в
целом наблюдать развитие публицистики и публицистического стиля.
Наконец, целый ряд выявленных частных особенностей дает возмож-
ность понять и особенности употребления русской оценочной лекси-
ки, и структуру заголовков в русском языке, и особенности употребле-
ния некоторых антропонимов в языке русскоязычных газет.

Подчеркнем, что анализ газетного материала позволяет в целом
наблюдать то, как язык отражает эпоху, иначе говоря, как эпоха в ее
деталях и частностях отражается в языке.
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(ÍÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÅ ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÐÅÑÓÐÑÀ «ÏÐÅÑÑÁÎË»)
Реконструируется образ автора в медиатексте на основе методики Т. В. Шме-

левой. На примере статей интернет-ресурса «Прессбол» выявляются средства ре-
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презентации авторской позиции путем анализа различных ее составляющих (ав-
торская оценка, хронотоп, прецедентность, метатекст), определяется удельный вес
авторского начала в аналитической статье на спортивную тему.

Ключевые слова: спортивная журналистика, медиатекст, образ автора, автор-
ская позиция, авторская оценка, удельный вес авторского начала.

В изучении медиатекста, как отмечает Т. В. Шмелева, особой
значимостью обладают категории автора и адресата. Причем образ
автора толкуется расширительно и применяется для анализа не толь-
ко художественного (образ автора в понимании В. В. Виноградова),
но и любого другого текста.

Отвечая на вопрос, как проявляется образ автора в тексте, на
основе чего возможна его реконструкция, Т. В. Шмелева вводит
термин авторское начало и рассматривает его как одну из важней-
ших составляющих структуры текста (наряду с тематической ос-
новой и рематическим сюжетом). Авторское начало в тексте пред-
ставлено широким спектром средств – «от имплицитных модусных
показателей до самостоятельных метавысказываний. <…> Моду-
сы <…> сплетаются в авторский узор, оказываясь тем грунтом, на
который накладывается выбор лексики, грамматических средств и
композиционного строения текста» [1, с. 9]. Т. В. Шмелева выделя-
ет три аспекта анализа авторского начала в тексте: 1) выявленность
автора, его роль (роли); 2) степень сложности авторского начала;
3) удельный вес авторского начала в тексте.

Рассмотрим проявление авторского начала в текстах спортив-
ной журналистики.

Современная спортивная журналистика характеризуется развет-
вленной системой жанров, включающей информационные, анали-
тические и художественно-публицистические жанры. Наше внима-
ние акцентировано на формате статьи как одном из аналитических
жанров. «Статья – завершенный журналистский материал, предназ-
наченный для воспроизведения в печатных или сетевых СМИ и по-
священный анализу какой-либо проблемы, важному событию (или
ряду событий), явлению. Чаще всего рамки статьи ограничиваются
временными и пространственными координатами того, что стало
предметом ее рассмотрения. Наиболее классическим вариантом ста-
тьи следует считать такой ее подвид, как рецензия» [2, с. 55–56].

Материалом для анализа послужили статьи, размещенные на
интернет-портале «Прессбол» и освещающие теннисные турниры.
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Объект исследования – авторское начало в медиатексте. Пред-
мет исследования – средства выявления авторского начала. Цель
исследования – попытка реконструкции образа автора.

Проанализируем проявление авторского начала на основе ста-
тьи, посвященной выступлению ведущей белорусской теннисист-
ки Арины Соболенко на открытом чемпионате Австралии [3].

1. Что касается первого аспекта – выявленности автора, то в
позиции паратекста указаны имя и фамилия автора материала –
Константин Лобандиевский. В отличие от информационных заме-
ток и кратких обзоров, которые обычно даются обезличенно – от
редакции, без указания конкретного авторства, в конце аналитичес-
ких статей присутствует фамилия автора.

Непосредственно в тексте статьи присутствие автора обозначе-
но личным местоимением мы (причем это может быть как тради-
ционное «авторское мы», так и прагматически обусловленное «я+чи-
татели») и соответствующими глагольными формами: если мы по-
смотрим на реализацию второй подачи…; мы бы сейчас обсуж-
дали потрясающие геройства белорусской теннисистки (мы=мы с
вами); односоставными определенно-личными предложениями:
напомним (=я напомню); незамещенной позицией дательного
субъекта в безличных предложениях: показалось, что Арина слиш-
ком много думала о подаче (=мне, нам показалось); хотелось бы
списать все на двойные ошибки (=мне, нам хотелось бы).

Если говорить о сценарии авторского поведения, то он строит-
ся на основе ролей оценивающего информатора и аналитика.

2. Анализируя образ автора с позиций второго параметра – сте-
пени сложности авторского начала, следует отметить, что полифо-
ничностью статья не отличается. Автор высказывает собственную
точку зрения, дает свои оценки, практически не прибегая к автори-
зационным конструкциям. Включение чужого голоса происходит
единожды: в тексте имеется отсылка к высказываниям других лиц,
оформленная в виде безличного предложения, что подчеркивает
высокую степень обобщенности действия: В преддверии поединка
много говорилось о вирусе двойных ошибок, поразившем лучшую
белорусскую теннисистку (=многими, всеми говорилось).

По шкале сложности анализируемую статью можно оценить как
текст с простым, неосложненным авторским началом.
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3. Удельный вес авторского начала в статье очень велик. Рас-
смотрим подробнее его составляющие, к которым Т. В. Шмелева
относит хронотоп, прецедентность, авторскую оценку и метатекст.

3.1. Хронотоп. Пространственные параметры ограничены со-
бытиями на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-парк», где
традиционно проходит первый в сезоне турнир Большого шлема –
Открытый чемпионат Австралии по теннису. Указание на это при-
сутствует в заголовке (Теннис. «Australian open») и тексте статьи.

Хронологические рамки в основном ограничиваются временем
проведения матча Соболенко – Канепи (24.01.2022), хотя в тексте
есть упоминание о предшествующих выступлениях Арины (в пред-
дверии поединка, на подводящих турнирах). Поскольку статья на-
писана по окончании матча, когда результат его уже известен, ав-
тор использует спойлер: переставляет сюжетные эпизоды, сообщая
в заголовке (Соболенко сделала 15 двойных, но проиграла не по-
этому) и в начале статьи (2-я сеяная Арина Соболенко проиграла
115-й ракетке мира; исход встречи решился на тай-брейке) об итоге
противостояния. А далее ход матча, перипетии трех его партий
анализируются буквально по минутам. В изложении преобладают
глаголы совершенного вида (настроилась, запаниковала, отыгра-
лась, получила, допустила, сделала, выпуталась, вцепилась, сыг-
рала, выдала, задрожала и др.). В качестве показателей времени
выступают наречия и предложно-падежные формы с временным
значением (потом, вдруг, позади, после чего, в первом сете, к концу
второго сета, с начала третьего сета, в конце концов, к третье-
му часу игры, в какой-то момент, после проигрыша первой партии,
на протяжении всей встречи), фазисные глаголы в составных гла-
гольных сказуемых (продолжала сорить двойными, принималась
исправлять, стала действовать, начала «гореть»). При описании
ключевых моментов матча используется переносное употребление
форм настоящего времени для передачи уже совершенного действия
(делает брейк, подает на матч, включает самую высокую переда-
чу, спасается из безнадежной ситуации, делает ответный брейк).

Ирреальная модальность выступает на первый план, когда ав-
тор объясняет причины неудачного выступления теннисистки (если
бы Соболенко не начала вновь создавать себе неприятности; если
бы мандраж не перекидывался на обычные удары).
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3.2. Прецедентность. В заголовке статьи «Канепи преткновения»
просматривается аллюзия на библейский фразеологизм камень пре-
ткновения – ‘помеха, затруднение, препятствие’. Фразеологизм транс-
формируется путем замены одного из компонентов: Кайя Канепи –
эстонская теннисистка, которой проиграла А. Соболенко. Экспрес-
сивность заголовка усиливается за счет паронимической аттракции –
сближения звучания слов камень и Канепи. В тексте статьи автором
активно используются и другие устойчивые обороты: Соболенко бро-
сало из огня да в полымя; бороться из последних сил; боролась изо
всех сил; все держалось на волоске (с заменой компонента: висеть
на волоске); В кои-то веки Арине удался не одиночный всплеск; вклю-
чить самую высокую передачу; у Соболенко резьбу все-таки сорва-
ло; вторая партия стремительно уходила из рук.

3.3. Авторская оценка информации, прежде всего персонажей,
присутствует практически в каждом предложении и репрезентиру-
ется средствами различных языковых уровней.

Текст статьи изобилует лексемами, в значении которых присут-
ствует оценочная сема, причем оценка может быть как мелиора-
тивной, так и пейоративной, поскольку уровень и качество игры
теннисисток на протяжении матча менялся. Оценочная лексика
представлена прилагательными (удивительный матч, безнадеж-
ная ситуация, злополучная первая партия, неверный расчет, сма-
занная подача, потрясающие геройства, впечатляющая серия,
активная, яркая манера, прайм-таймовое время, мощная мане-
ра игры, многочисленные ауты (в данном случае оценочная сема
тесно связана с семой интенсивности: аутов много, поэтому это
плохо), хороший удар, невнятные удары, невероятный камбек,
чемпионская игра), существительными (интрига, фантасмагория,
преимущество, расконцентрация, проблема, провал, неприятнос-
ти, треволнения, слабина, шоу, мандраж, неуверенность, герой-
ства, ошибки).

На лексическом уровне это и слова с качественно характеризу-
ющей качественно-количественной семантикой. Игра теннисисток
описывается с помощью наречий образа действия (стабильно дер-
жала уровень игры, делала это эффективно, уверенно подает,
уверенно брали свои подачи, ловко избежала, играла решительно
и смело, героически отыгралась, действовала осторожно), наре-
чий степени (не слишком разнообразная манера игры, очень силь-
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но настроилась, слишком долгий выдох, слишком осторожно, слиш-
ком уж буквально, напромахивалась вдоволь), стилистически окра-
шенных экспрессивных глаголов (не запаниковала, выпуталась, про-
должала громить, вцепилась в соперницу, задрожала, задача ей по-
корялась, взрывалась чемпионской игрой), предложно-падежных форм
существительных (в корне неверен, рисковала сверх меры).

Экспрессивность текста усиливается за счет метафорических
употреблений: вирус двойных ошибок, сорить двойными, не давать
подарков сопернице, Канепи посыплется. Показательны также раз-
вернутые метафоры «теннисный матч – текст» и «теннисный матч –
шоу», в котором есть свой сюжет, интрига.

Авторское отношение проявляется и в выборе номинаций для
действующих лиц, о чем свидетельствует сравнение номинацион-
ных цепочек: Арина Соболенко – 2-я сеяная, 2-я ракетка мира, луч-
шая белорусская теннисистка, минчанка, фаворит встречи,
23-летняя теннисистка, форменная двоечница; Кайя Канепи –
115 ракетка мира, соперница, 36-летняя Кайя Канепи, эстонка.

Из морфологических средств отметим формы степеней сравне-
ния имен прилагательных и наречий (самое сложное, еще более
высокая степень, удары сильнее, она моложе и быстрее; дела
пошли веселее, играть смелее).

Как модусный показатель авторской оценки можно рассматри-
вать и выбор противительных союзов в качестве средств связи:
Соболенко сделала 15 двойных, но проиграла не поэтому (союз но
усиливает значение несоответствия, подчеркивает отсутствие пря-
мой причинно-следственной связи между событиями); Зато они
выдали сюжет, который был полон интриги и фантасмагории (с
помощью союза зато, имеющего дополнительное значение возме-
щения, компенсации, автор характеризует итог матча как непрог-
нозируемый, нарушивший ожидания).

Особую роль в выражении авторской позиции играют усили-
тельные и сравнительные частицы: не могла преодолеть даже стар-
товый раунд, не было даже ни одного брейк-поинта (модус может
быть эксплицирован так: у автора были все основания предпола-
гать, что стартовый раунд будет легко преодолен, что брейк-поин-
ты обязательно будут); будто бы боролась изо всех сил (эксплика-
ция модуса: у автора было впечатление, что теннисистка боролась
изо всех сил, но оказалось, что это не так).
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На уровне синтаксиса используются специальные синтаксичес-
кие конструкции, предложения фразеологизированной структуры,
служащие средством формирования и выражения субъективно-мо-
дальных значений [4, с. 217]: Казалось, самое время развивать по-
рыв. Куда там! Оживляет рассказ прием диалогизации монолога
путем использования вопросительной конструкции: В итоге пауза
сыграла на пользу Соболенко. Перелом? Показателями эмоциональ-
но окрашенных конструкций на письме выступают соответствующие
знаки конца предложения: … взяла ее [партию] под ноль! 4:4! … дела-
ет ответный брейк, совершая невероятный камбек!

В тексте задействованы также словообразовательные средства
(в глаголе напромахивалась префикс на- передает значение ‘интен-
сивно совершить действие, названное мотивирующим глаголом’)
[5, с. 362], графические средства: главная информация, вынесен-
ная в сильную позицию – начало текста, выделяется курсивом; сло-
ва, употребленные в переносном значении, маркируются кавычка-
ми («запланированный» провал, начала «гореть»).

3.4. Метатекст. Автокомментарий в тексте статьи представлен
вводными единицами (Казалось бы, и Арина Соболенко, и Кайя
Канепи исповедуют примерно одинаковую манеру игры; Казалось,
закономерный итог; Казалось, самое сложное позади; По идее,
все ясно) и главными частями сложноподчиненных предложений
(Организаторы как знали, какой матч поставить на прайм-тай-
мовое время; Было очевидно, что ее удары сильнее; Показалось,
что Арина слишком много думала о подаче).

Таким образом, проведенная реконструкция образа автора сви-
детельствует о максимально высоком удельном весе авторского
начала в тексте. Текстовое пространство статьи, отведенное под
авторское начало, составляет 33,9 %. Если же учитывать не только
эксплицитные, но и имплицитные способы проявления авторского
начала, то этот показатель будет еще выше. Подобное соотношение
объективно-информационного и авторского начал в тексте харак-
терно для жанра аналитической статьи.
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A. Dudziak

WYBRANE ZAGADNIENIA EFEKTYWNOSCI
KOMUNIKACYJNEJ REKLAM SPOLECZNYCH

Исследуется эффективная социальная реклама, которая активирует пять факто-
ров отношения аудитории: познавательный (интеллект); аффективно-эстетический
(чувства и эмоции); мотивационнo-поведенческий (воля и поведение); норматив-
ный компонент отношения (чувство долга, побуждающее людей к действию). Эф-
фективная социальная реклама должна создавать медийный неомифологизм, состо-
ящий в коннотации антропологических мотивов и символов. На уровне антрополо-
гической символики в социальной рекламе происходят актуализации архетипичес-
ких эсхатологических мотивов, известных из различных мифологических систем в
истории культуры, таких как мифологическое столкновение сил порядка и разруше-
ния, антропологическое стремление к обновлению, антропологическое стремление
начать с начала. Наличие мифологических, символических и архетипических эле-
ментов в рекламных сообщениях позволяет предполагать высокую коммуникатив-
ную эффективность, поскольку – согласно современному состоянию знаний об ант-
ропологическом и аксиологическом воздействии культурных текстов на реципиен-
тов – символическое содержание выполняет мотивирующую функцию. Неомифо-
логизм повышает эффективность рекламных сообщений по следующим парамет-
рам: внимание, эмоции, память, мотивация. Эффективность социальных кампаний
зависит и от того, насколько реклама будет аксиологична. Формирование установок



27

МАССОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

реципиентов и их этических предпочтений происходит через распространение цен-
ностей. Эффективная социальная реклама должна продвигать так называемые акси-
ологические суждения, т. е. мнения о том, что является этически правильным. На-
пример: cоциальные отношения, основанные на диалоге, правильны и желательны;
правильно подчиняться закону и клеймить незаконную деятельность.

Ключевые слова: социальная реклама, убеждение в рекламе, психология рек-
ламы, антропология рекламы, аксиология рекламы1.

1. Uwagi wstępne – zagadnienie efektywności reklamy społecznej.
Prezentowane poniżej refleksje są efektem analizy materiału badawczego

w postaci reklam społecznych z różnych krajów świata (dostępnych w
zasobach polskiej strony internetowej kampaniespoleczne.pl).

Reklama społeczna, inaczej reklama na rzecz dobra publicznego
(public advertising), to komunikat przekonujący odbiorców do działania
prospołecznego, tj. do realizacji celów w obrębie problemów natury
społecznej (zmian postaw społecznych) [4, s. 209–212, 216–218].
Reklama społeczna rozpatrywana jest w trzech aspektach. Po pierwsze:
uznawana jest za celowy proces komunikowania perswazyjnego dla
osiągania społecznie pożądanych zmian w postawach i zachowaniach
[12]. Po drugie: za reklamę społeczną uznaje się komunikat perswazyjny,
wywołujący zmiany postaw związanych z tradycją kulturową i
wartościami (zwyczajami i obyczajami, religią, wychowaniem, edukacją
itp.). Po trzecie: reklamę społeczną traktuje się jako jedną z form promocji
idei społecznych w zintegrowanej komunikacji marketingowej. Reklama
społeczna jest elementem (niekiedy nawet podstawowym) kampanii
marketingu społecznego [13], czyli inicjatyw i przedsięwzięć o
charakterze informacyjnym i perswazyjnym, związanych z istotnymi
kwestiami społecznymi, a podejmowanych przez takie podmioty, jak
organizacje pozarządowe czy instytucje publiczne, w celu motywowania
ludzi do przyjęcia pożądanych społecznie, użytecznych postaw oraz
podejmowania działań służących dobru ludzi i środowiska (społeczno-
kulturowego albo przyrodniczego), w którym funkcjonują.

Celem komunikowania informacyjnego w kampaniach non profit
jest przekazanie prawdy o sytuacji antropologicznej jednostki we
współczesnym społeczeństwie czy danej społeczności w określonych
warunkach cywilizacyjnych. Ustalanie prawdy w warstwie informacyjnej
kampanii społecznych często dotyczy nie tylko bezpośredniej sytuacji
człowieka, lecz również czynników pośrednich, jak np. stan środowiska

1Аннотация и ключевые слова приведены на русском языке для расширения
читательской аудитории.



28

СЛАВЯНСКИЙ МИР И НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ

naturalnego. Poprzez informowanie nadawcy starają się porozumieć z
odbiorcami intelektualnie oraz osiągnąć optymalny poziom zrozumienia
przekazu w procesie wymiany informacji. Żeby skutecznie zrealizować
te intencje, nadawcy są zobowiązani do formułowania komunikatu w
taki sposób, aby okazał się on zrozumiały i łatwy do zapamiętania dla
odbiorców, a iętania dla odbiorcy, a także prezentował dane, wiedzę,
fakty oraz opinie w sposób obiektywny, wiarygodny i rzeczowy. Dlatego
tak ważny wymiar funkcjonowania reklamy społecznej stanowi
komunikowanie informacyjne.

Efektywność informowania adresatów reklam społecznych
sprowadza się do następujących kategorii: a) prawdziwości (rzetelnej
wiedzy i gruntownej znajomości faktów, logicznej prezentacji
rzeczywistości); b) wiarygodności (szczerości, prawdomówności
nadawczego podmiotu komunikującego w reklamie – zleceniodawcy
reklamowego; zaufania odbiorców do nadawcy i sposobu interpretacji
rzeczywistości); c) zrozumiałości (jasności, dostosowania treści do
kompetencji komunikacyjnych odbiorców: percepcyjnych,
analitycznych, interpretacyjnych; do sposobu odbioru komunikatu i
metod jego rozkodowania przez audytorium); d) słuszności
prezentowanych kwestii (odpowiedzialności za społeczne skutki
przekazu informacji oraz ich wymiar edukacyjny; za rozpowszechniane
treści i propagowane w nich wartości czy modyfikowane postawy
społeczno-kulturowe i sposoby zachowań); e) łatwości zapamiętania
treści [9, s. 258–287].

Problematyka oddziaływania społecznego za pośrednictwem reklam
w kampaniach organizacji pożytku publicznego wiąże się ściśle z
perswazją, jako sposobem przekonywania, zachęcania, zjednywania
opinii publicznej. Efektywność reklam społecznych jest uwarunkowana
perswazyjnością.

Jednym z podstawowych czynników będzie rozumienie
publiczności docelowej. Istotne jest to, aby akceptacja reklamy pożytku
publicznego przez odbiorców współgrała z poczuciem akceptacji i
uznania ze strony zleceniodawców oraz pozostałej części publiczności
docelowej. Nieodzownymi czynnikami powodzenia reklamowej
perswazji będą: medialna dostępność komunikatów, atrakcyjność,
wiarygodność [18, s. 8].

W przypadku reklamy społecznej kwestia jest bardziej
skomplikowana, gdyż kreatorom reklamowym częstokroć przychodzi
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zmierzyć się z utrwalonymi (a niepożądanymi) przekonaniami, które
należy zakwestionować i zmienić, uzyskując efekt perswazji. Pomocne
w tym zakresie mogą okazać się określone normy społeczno-kulturowe
i wynikające z nich wartości. Zadanie polega wówczas na uzyskaniu
aprobaty dla ocen tego, co jest kulturowo słuszne i akceptowane
społecznie. Oceny, odnoszące się do norm społeczno-kulturowych, mają
wpływ na reakcje odbiorców wobec komunikacji perswazyjnej w
reklamie. Perswazję należy dostosowywać do przekonań i wartości
adekwatnie do uwarunkowań kulturowych [18, s. 10].

Za istotne warunki skuteczności perswazyjnej uznaje się takie
elementy wizerunku nadawcy, jak: pogodne usposobienie, walory
intelektualne, kultura osobista, wytworność, tolerancyjność,
zrównoważony temperament, majętność, wykształcenie. Jako czynniki
mogące zniweczyć perswazję postrzega się: zarozumialstwo, lubieżność,
niekompetencję, brak opanowania.

Główne warunki, które musi spełniać przekaz perswazyjny, to:
- zrozumiałość – wymaga komunikatywności nadawcy, jasnego i

wyraźnego wyrażania treści, operowania kodami znanymi odbiorcy,
dostosowywania komunikatu do możliwości percepcyjnych, kompetencji
komunikacyjnych odbiorcy;

- prawdziwość – wymaga rzetelnej wiedzy nadawcy, znajomości
rzeczy, obiektywizmu w opisie rzeczywistości, rzeczowości; opierania
się na faktach, informacjach sprawdzonych, logicznych sądach; dbałości
o autentyczność, zgodność z rzeczywistym stanem rzeczy;

- szczerość – wymaga prawdomówności nadawcy, otwartości,
uczciwości, działania w dobrej wierze, wyrażania autentycznych uczuć
i intencji;

- słuszność – wymaga prawomocnych działań nadawcy;
występowania w roli, do której został upoważniony przez odbiorcę;
zachowywania szacunku dla tożsamości odbiorcy, jego prywatności i
godności;

- konkretność – wymaga starań nadawcy o pełne, dokładne
ujmowanie rzeczywistości;

- ścisłość – wymaga zachowania przez nadawcę jednoznaczności,
dokładności w operowaniu faktami;

- zwięzłość – wymaga przekazywania jedynie najistotniejszych treści,
precyzyjnego formułowania komunikatów [16, s. 125–126].
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2. Psychologiczne kryteria efektywności perswazyjnej reklam
społecznych.

Komunikaty racjonalne dostarczają przekonujących uzasadnień,
dowodów popierających słuszność danego stanowiska. Poprzez
odwoływanie się do intelektu wytwarzają preferencje odbiorców.
Oddziałując na procesy poznawcze, wytwarzają przekonania.
Komunikaty emocjonalne kształtują postawy pozytywnego
wartościowania treści komunikatu perswazyjnego. Informacje obrazowe
w komunikatach perswazyjnych pobudzają wrażenia estetyczne,
wzmacniają koncentrację uwagi, ułatwiają zapamiętywanie
przyswajanych informacji. Przyspieszają też procesy perswazyjne w
efekcie zaufania odbiorców dla bodźców wizualnych. Informacje
werbalne determinują merytoryczną ocenę treści komunikatów.

Efekt perswazyjny najbardziej zwiększają rzetelne informacje (silne
argumenty) [17, s. 294–302]. Jeżeli argumentacja jest złożona, a poziom
inteligencji odbiorców wysoki, to wzrasta stopień zrozumienia przekazu
i skuteczność perswazji. Jeżeli argumentacja staje się zbyt prosta lub
występuje jej niedobór, wysoki poziom inteligencji wywoła
nagromadzenie kontrargumentów, co może osłabiać perswazję. Brak
argumentacji ogranicza perswazję w obliczu wysokiej inteligencji
audytorium. Bogata argumentacja specjalistyczna sprzyja perswazji
wobec osób z wysoką inteligencją, ułatwia bowiem rozumienie i aktywne
przetwarzanie treści przekazu [8]. Silna argumentacja wywołuje więcej
reakcji przychylnych niż nieprzychylnych, jest przesłanką efektywności
perswazji [24, s. 217, 222].

Wiarygodność nadawcy (reputacja wynikająca z uczciwości i
posiadania fachowej wiedzy) oraz czystość intencji (zaufanie wynikające
z braku manipulacji poglądami odbiorców dla własnej korzyści) sprzyjają
psychologicznej efektywności perswazji. Jednak przy stworzeniu
odbiorcom odpowiednich warunków do centralnego przetwarzania treści
komunikatu, o skuteczności perswazji nie decyduje wiarygodność
nadawcy, lecz siła argumentów [19, s. 847–855; 24, s. 222].

Istnieje psychologiczna zależność pomiędzy pierwotną postawą
odbiorcy a podatnością na perswazję. Im postawa wyjściowa jest bardziej
zgodna z treścią oddziaływań, tym większa podatność na wpływ
komunikatu perswazyjnego [10, s. 225]. Silniejsze postawy powstają w
wyniku bezpośrednich doświadczeń. Zwiększa to siłę przekonywania i
odporność na kontrargumenty. Kiedy komunikat prezentuje informacje
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istotne dla odbiorcy, osobiste doświadczenia pobudzają centralne procesy
perswazyjne [25, s. 677–688; 10, s. 226]. Odbiorcy w czasie aktywnego
przetwarzania komunikatów (reakcji poznawczych, tj. myśli i sądów)
konfrontują argumenty nadawcy z własnymi dotychczasowymi
doświadczeniami (wiedzą i poglądami) na temat rozpatrywanego
zagadnienia. Liczba reakcji poznawczych na przekaz (myślenie o
odbieranym komunikacie) oraz ich przychylność zwiększają skuteczność
perswazji, tzn. dochodzi do zmiany postawy odbiorców w kierunku
zgodnym z przekazem. Im więcej nieprzychylnych reakcji poznawczych
na przekaz, tym słabszy skutek perswazyjny [20].

Większa liczba nadawców przedstawiających po jednym argumencie
w danym komunikacie wpływa na efektywność perswazji. Zasada ta ma
związek z komunikowaniem w kampaniach społecznych. Im więcej
podmiotów zaangażowanych w przedsięwzięcie społecznej
odpowiedzialności, tym większe zaangażowanie innych ofiarodawców
[24, s. 233].

Wzmaganie zaangażowania odbiorów dodatkowymi czynnikami
emocjonalnymi może osłabiać proces przekonywania [3, s. 17–26].
Stosowanie komunikatów emocjonalnych zaleca się w takich
przypadkach, gdy występują znaczne trudności w kształtowaniu postaw
odbiorców argumentami racjonalnymi. Im więcej pozytywnych emocji
i uczuć wzbudza dany przekaz, tym wzrasta siła perswazji [26, s. 931–
944]. Jednak zbyt silne bodźce emocjonalne mogą powodować skutki
negatywne dla perswazji: utrudnianie zapamiętywania treści;
zapominanie argumentów; wypieranie treści negatywnych [10, s. 246].

 Reklamy społeczne stają się medialnym czynnikiem wzmocnienia
psychospołecznego, tzn. utrwalania w pamięci odbiorców zachowań
społecznie pożądanych (np. w zakresie udzielania pomocy
potrzebującym) w wyniku działania psychologicznego mechanizmu
modelowania, tj. uczenia się społecznego, naśladowania wzorów
zachowań zaobserwowanych w przekazach reklamowych. Reklamy
społeczne kryją potencjał pobudzania do zachowań znanych, lecz
wcześniej niepodejmowanych, jak również potencjał do medialnego
uczenia się obserwacyjnego. Reklamy non profit inicjują procesy
modelowania – uczenia się poprzez obserwację zachowań modelowych:
idei, przekonań, stylów myślenia, motywów, reakcji emocjonalnych,
sposobów działania [14, s. 53, 55].
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Reklamy społeczne aktywizują mechanizmy psychologiczne
przyswajania medialnych zachowań modelowych, aktywizując procesy:
uwagi, symbolicznego kodowania i archiwizowania informacji, przekładu
reprezentacji na działania, motywowania [1, s. 121–155]. Reklamy
społeczne cechuje znaczny potencjał w zakresie wyzwalania zachowań
zgodnych z postulatywnymi funkcjami nadawczymi zleceniodawców
komunikatów perswazyjnych. Medialna obserwacja przez odbiorców
sytuacji antropologicznych kreowanych w reklamach (m. in. ludzi
potrzebujących pomocy, podmiotów podejmujących działania
pomocowe) może – zgodnie z mechanizmem modelowania w społeczno-
kognitywnej teorii komunikacji społecznej – pobudzać adresatów
kampanii non profit do zachowań pożytecznych, społecznie
odpowiedzialnych, które wcześniej nie wydawały im się ważne, słuszne,
potrzebne, niezbędne, nie pociągały ich, nie motywowały. Oddziaływanie
reklam pożytku publicznego na zasadzie obserwacji przykładów działań
innych ludzi wzmaga motywacje do działania, podejmowania słusznych
decyzji prospołecznych, wyborów w zakresie poparcia czy czynnego
zaangażowania w kampanie społeczne.

Reklamy non profit wyzwalają psychologiczne mechanizmy
włączania się w przedsięwzięcia odpowiedzialności społecznej w wyniku
perswazyjnego oddziaływania medialnych przykładów zachowań i
wzorów postępowania [2; 14, s. 57].

Charakter oddziaływania reklam społecznych wpisuje się w ideę
komunikacji pojmowanej jako proces społeczny angażowania zachowań.

3. Modele efektywnego komunikowania perswazyjnego w
reklamach spoіecznych.

Z inspiracji dotychczasowym stanem badań [5; 6; 20; 21, s. 41–72;
22, s. 155–199], można zaproponować model oddziaływania perswa-
zyjnego jako ośmioetapowy proces, któremu podlega podmiot perswazji
(odbiorca perswazyjnych komunikatów przekazywanych przez nadawcę).
Potencjalny model komunikacji perswazyjnej w reklamie społecznej
zogniskowany na odbiorcy mógłby obejmować następujące etapy:

- etap pierwszy: wygenerowanie przekazu do odbiorcy – wymaga
od nadawcy sprawności w dotarciu z komunikatem w odpowiednim
czasie i okolicznościach (przekazem mówionym lub pisanym,
wyartykułowanym wprost do odbiorcy bądź dostarczonym na nośnikach,
przekazanym bezpośrednio lub za pomocą mediów, wyeksponowanym
obrazowo, wyemitowanym audialnie lub audiowizualnie);
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- etap drugi: skoncentrowanie uwagi odbiorcy na przekazie – wymaga
od nadawcy umiejętności zainteresowania oryginalnością przekazu lub
ważnością nadawanych treści;

- etap trzeci: podjęcie decyzji (świadome i dobrowolne) o udziale w
komunikowaniu – wymaga od nadawcy odpowiedniego motywowania
odbiorcy np. atrakcyjnością nadawcy (autoprezentacją, wrażeniem
podobieństwa do odbiorcy), wiarygodnością przekazu, zaufaniem
odbiorcy do eksperta, obietnicą korzyści;

- etap czwarty: uświadomienie przedmiotu perswazji wskutek
zrozumienia komunikatu – wymaga od nadawcy trafnego rozpoznania
odbiorcy (grupy docelowej komunikowania perswazyjnego pod
względem socjalnym, ekonomicznym, zawodowym, wykształcenia,
religijnym, etycznym, politycznym itp.) oraz odpowiedzi na następujące
pytania: Co jest celem perswazji? Czy cel jest osiągalny dla konkretnego
odbiorcy? Czy cel jest osiągalny w odpowiednio krótkim czasie? Jakie
wymierne korzyści dla odbiorcy wiążą się z akceptacją woli nadawcy?;

- etap piąty: poddanie się perswazji poprzez refleksję w drodze
interpretacji przekazu – wymaga od nadawcy oddziaływania racjonalnego
(przedstawienia rozumowania akceptowalnego dla odbiorcy: podania
argumentów, dowodów, odniesienia się do potencjalnych kontrar-
gumentów) i ewentualnie wzmocnienia emocjonalnego;

- etap szósty: zapamiętanie przesłania komunikatu w następstwie
akceptacji przedmiotu perswazji – wymaga od nadawcy sprawności w
przypominaniu przekazu z właściwą częstotliwością;

- etap siódmy: umocnienie nabytych przekonań – wymaga od
nadawcy umiejętnej pomocy odbiorcy w uświadomieniu korzyści
wynikłych ze zmian w następstwie perswazji (akceptacji stanowiska
nadawcy);

- etap ósmy: zmiana przekonań, postaw; podjęcie działań pożądanych
przez nadawcę.

 Z kolei potencjalny model komunikacji perswazyjnej w reklamie
społecznej zogniskowany na nadawcy składałby się z sześciu etapów:

- etap pierwszy: zamiar nadawcy, aby zmienić dany stan rzeczy
poprzez oddziaływanie na odbiorcę w procesie komunikowania;

- etap drugi: ocena nadawcy, że potencjalnie dysponuje możliwością
zmiany zastanej sytuacji;

- etap trzeci: zaplanowanie zmiany istniejącego stanu rzeczy w sposób
pożądany przez nadawcę;
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- etap czwarty: przygotowanie przez nadawcę intencjonalnie
perswazyjnego komunikatu;

- etap piąty: wygenerowanie przez nadawcę komunikatu do odbiorcy
z oczekiwanym zamiarem wywarcia reakcji odbiorcy: np. modyfikacji
zachowań odbiorcy, zmiany postaw odbiorcy, wpływu na przekonania,
tj. sposób interpretowania przez odbiorcę danego stanu rzeczy;

- etap szósty: ocena, czy wpływ na odbiorcę wywołany emisją
komunikatu jest zgodny ze zmianą zaplanowaną przez nadawcę [7,
s. 81–82].

4. Aksjologiczne uwarunkowania efektywnoњci reklam spoіecznych.
Efektywności oddziaływania informacji w reklamie społecznej

sprzyja respektowanie określonych aksjologicznych pryncypiów
personalistycznych: godności każdego człowieka, prawdy, ufności,
nadziei, otwartości na problemy innych, dobra wspólnego. Reklamowe
komunikowanie perswazyjne jest również przekonywaniem
wartościującym, przejawiającym się w zachęcaniu do zaakceptowania i
przyjęcia pewnych sądów o wartościach [11].

Niezwykle istotnym kryterium efektywności oddziaływania
perswazyjnego reklam społecznych jest komunikowanie w zgodzie z
prawdą, jak również z szacunkiem dla powszechnie uznawanych
aksjomatów (norm, wartości i ocen).

Efektywne oddziaływanie reklam non profit sprowadza się do
komunikacji perswazyjnej, której istotą jest propagowanie nowego
humanizmu, tj. budzenie świadomości ekologicznej (systemu wartości
ekologicznych) i sumienia ekologicznego (etyki ekologicznej,
odpowiedzialności człowieka za przyszłość rodzaju ludzkiego oraz
innych form życia). Reklamy społeczne kreują i promują model człowieka
określanego mianem homo ecologicus. Ów człowiek ekologiczny posiada
zmysł transcendencji; dostrzega, że świat jest przepojony nadludzką
mądrością i energią; poszukuje własnej wartości na drodze przeżyć
duchowych związanych z relacjami ze środowiskiem naturalnym i
społecznym [7, s. 182].

Wartości społeczne, wartości etyczne, właściwe do propagowania
w efektywnych reklamach społecznych to między innymi: życzliwość,
uczynność, pomocność, braterski stosunek do drugiego człowieka,
bezpieczeństwo rodziny, ład prawny i społeczny, sprawiedliwość
społeczna, troska o dobro innych, solidarność międzyludzka, wrażliwość
moralno-społeczna, współistnienie społeczne, pokój na świecie, troska
o zdrowie, życie w zgodzie z naturą.
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5. Antropologiczne uwarunkowania efektywności reklam
społecznych.

Reklamy społeczne konstytuują medialny neomitologizm polegający
na konotowaniu motywów i symboli antropologicznych. Na poziomie
symboliki antropologicznej w reklamach pożytku publicznego kreowane
są archetypowe motywy eschatologiczne znane z różnorodnych systemów
mitologicznych w dziejach kultury, takie jak: uniwersalne mityczne
ścieranie się sił ładu i destrukcji, czyli przekształcanie Chaosu w Kosmos,
antropologiczne dążenie do odnowy – Renovatio oraz antropologiczna
tendencja do rozpoczynania na nowo – Incipit vita nova.

Obecność pierwiastków archetypowych w badanych komunikatach
reklamowych pozwala zakładać znaczną ich perswazyjność, skuteczność
komunikacyjną, gdyż – zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy na
temat antropologicznego i aksjologicznego oddziaływania tekstów
kultury, przekazów medialnych na odbiorców – treści symboliczne
odgrywają niebagatelną funkcję motywującą [23, s. 67].

Mitotwórstwo wzmacnia efekt perswazyjny reklamy społecznej w
rezultacie nadania sugestywności kreowanym sytuacjom
antropologicznym. Neomitologizm wzmacnia efektywność komunikatów
reklamowych w wymiarach: uwagi, emocji, pamięci, motywacji [7,
s. 178–180; 23, s. 59–84].

6. Wnioski.
Efektywna reklama społeczna nie tylko spełni takie zadania, jak:

zapamiętanie treści przez odbiorców docelowych i zaakceptowanie
przesłania (celu społecznego). Efektywność dotyczy zmiany postaw
odbiorców pod wpływem reklamowej perswazji, tj. aktywnego
uczestnictwa w danej kampanii społecznej. Dotyczy osobistego
zaangażowania odbiorcy w wyniku oddziaływania perswazji nadawcy.

Adresatem reklamy społecznej nie może być współczesny Narcyz.
Nie zadziała ona na współczesnego egoistę. Reklama społeczna nie
wpłynie perswazyjnie na takich ludzi, których celem życia jest hedonizm,
zaspakajanie potrzeb beztroski, wygody i przyjemności. Adresowanie
reklam społecznych do takiego audytorium będzie dla danej organizacji
pożytku publicznego stratą czasu i zasobów.

Reklamy społeczne mogą efektywnie oddziaływać tylko na osoby o
ukształtowanej inteligencji emocjonalnej, na ludzi o wysokim stopniu
wrażliwości społecznej, na odbiorców empatycznych, życzliwych, na
altruistów. Znalezienie takich odbiorców kampanii społecznych będzie
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coraz trudniejszym zadaniem. Wynika to z faktu, że współczesny
człowiek, uczestnik komunikacji społecznej, coraz bardziej degeneruje
się pod wpływem agresji w Internecie, pod wpływem internetowej
(ogólnie medialnej) mowy nienawiści.

Zleceniodawcy reklam społecznych powinni korzystać z pomocy
naukowców. Dla przykładu: w Polsce każdego roku przybywa organizacji
pożytku publicznego, różnego rodzaju fundacji, stowarzyszeń itp.
Natomiast poziom profesjonalizmu komunikacji reklamowej tych
podmiotów nie jest zadowalający. Sukces komunikacji reklamowej w
kampaniach społecznych wymaga bowiem profesjonalizmu aż w pięciu
aspektach: lingwistycznym – efektywność języka reklamowego,
efektywność na poziomie perswazji językowej; medialnym i
marketingowym – efektywność medialnych komunikatów obrazowych
i audiowizualnych; psychologicznym – znajomość zagadnień
psychologicznego procesu zmiany postaw w wyniku oddziaływania
perswazyjnego; antropologicznym – efektywność w kreowaniu
wiarygodnych i przekonujących sytuacji antropologicznych w
komunikacie reklamowym (na poziomie denotacji komunikatów);
antropologiczno-kulturowe komunikowanie mitami, symbolami,
archetypami (na poziomie konotacji komunikatów reklamowych);
aksjologicznym – efektywność komunikacyjna w przekonywaniu
odbiorców do realizacji wartości etycznych.
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Effective social advertising activates five components of recipients’ attitudes:
cognitive (intellect); affective-aesthetic (feelings and emotions); motivational (will);
behavioral (behavior); normative (sense of duty obliging to act). Effective social
advertisements should create media neomythologism consisting in connoting
anthropological motifs and symbols. At the level of anthropological symbolism, in social
advertisements archetypal eschatological motifs are created, known from various
mythological systems in the history of culture, such as: the universal mythical clash of
the forces of order and destruction, i. e. the transformation of Chaos into the Cosmos,
the anthropological striving for renewal – Renovatio and the anthropological tendency
to start anew – Incipit vita nova. The presence of mythical, symbolic, archetypal elements
in advertising messages allows for assuming high communication effectiveness, because –
according to the contemporary state of knowledge about the anthropological and
axiological impact of cultural texts on recipients – symbolic content has a motivating
function. Neomythologism increases the effectiveness of advertising messages in the
dimensions of attention, emotions, memory, motivation. The effectiveness of social
campaigns also depends on the extent to which the advertisements will be axiologically
oriented. Shaping the attitudes of recipients and their ethical preferences takes place
through the dissemination of values. Effective social advertisements should promote the
so-called axiological judgments, i. e. opinions about what is ethically right. Examples: it
is right and desirable to have social relationships based on dialogue; it is right to obey
the law and stigmatize illegal activities.

Keywords: social advertising, persuasion in advertising, psychology of advertising,
anthropology of advertising, axiology of advertising.

УДК 81’276.6(476)
È. Â. Ïèâîâàð÷èê

ÍÎÂÛÅ ÐÅËÈÃÈÎÇÍÛÅ ÏÐÀÊÒÈÊÈ:
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÅ ÁÀÒÞØÊÈ-ÁËÎÃÅÐÛ

Представлены результаты исследования деятельности популярных белорус-
ских православных священников-блогеров, медиапрактики которых нацелены на
онлайн-мессионерство и катехизацию. Священнические блоги направлены на мо-
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лодежную аудиторию, предлагают новые форматы, язык и стиль взаимодействия,
стремятся к продвижению разных форм религиозных онлайн-практик.

Ключевые слова: медиатизация религии, религиозные практики, интернет-
коммуникация, православие, священнический блог.

Развитие новых техник и технологий существенным образом
повлияло на религиозные коммуникации, что позволяет исследова-
телям говорить о концепции медиатизация религии, которая явля-
ется одним из актуальных направлений социологических исследо-
ваний. Обсуждение медиатизацци применительно к религии нача-
лось с работ скандинавских исследователей Стига Хьярварда, Хай-
ди Кэмпбелл, Миа Левхайм, среди российских исследователей сле-
дует назвать социологов религии Е. И. Гришаеву и Е. А. Островскую,
работы которых задали принципиально новый ракурс рассмотрения
проблем медиатизации религии. Авторству Е. А. Островской при-
надлежит серия статей, посвященных скрупулезному анализу ме-
диатизации православия, новых медиатехнологий для отстройки
собственных идентичностей, границ, религиозных практик и пр.
Одним их основных положений данного направления исследова-
ния является трактовка понятия медиатизация религии, которое
автор понимает как «исторически контекстуальный процесс социо-
культурного закрепления ее медиакоммуникаций об институцио-
нальных основаниях самовоспроизведения в цифровом и медиап-
ространствах общества» [1, с. 309]. Опираясь на концепцию скан-
динавских социологов религии, Е. А. Островская говорит о дву-
направленном характере процесса медиатизации православия: пер-
вое направление – это трансформация религиозных идеологии, прак-
тик, взаимодействий и организационной структуры в контексте
институционализации православных; второе направление – это уже
изменение формата медиапространств под воздействием православ-
ных медийных миров.

Научные труды Е. А. Островской, А. В. Коневой, В. М. Хруля и
других исследователей позволяют утверждать, что сегодня концеп-
ция медиатизации применительно к религии служит эффективным
средством для решения частных задач – анализа взаимодействия
между религиозными организациями и институциональными СМИ,
однако данная теория представляет «пока разрозненный теорети-
ческий конструкт» [2, с. 13].
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 В контексте нашего исследования медиатизации современного
православия особый интерес представляет именно блогосфера в
социальных сетях, т. е. практики православных белорусских свя-
щенников, инициировавших личный блог как религиозную медиа-
практику свидетельства веры. Здесь необходимо отметить следую-
щее: во-первых, блогерская деятельность для них является частью
профессиональной, это «новейший вид апостольства», который
современные священники принимают добровольно; во-вторых, ба-
тюшки-блогеры – это профессиональные теологи, имеющие спе-
циальное религиозное образование и фиксированный статус в цер-
ковной иерархии. Они создают цифровой контент с целью перево-
да академической теологии на язык, доступный широкой обществен-
ности и молодежи. Кроме религиозных вопросов, в публичном про-
странстве священники-блогеры могут обсуждать общественно зна-
чимые проблемы. Как отмечает Е. А. Островская, «блогерская он-
лайн-деятельность позволяет им выйти за жесткие рамки институ-
ционально предписываемой статусной риторики, неформально об-
щаться со своими цифровыми публиками / фолловерам, обсуждать
теологические темы, не принятые в офлайн проповедях» [3, с. 54].

Исследование проводилось с целью изучения религиозных ме-
диапрактик белорусских священников-блогеров. Отметим, что в
течение двадцати лет обнаруживается неуклонная тенденция вы-
хода белорусского православия на публичные социальные арены,
опосредуемая его медиатизацией и цифровизацией. В качестве ма-
териала исследования рассматривались интервью со священника-
ми, опубликованные в белорусских и российских СМИ, публика-
ции о популярных священнических блогах в православных СМИ,
подписка на личные аккаунты православных блогеров с целью мо-
ниторинга тематического репертуара и выявления медиапрактик.

В настоящей статье в качестве репрезентативных кейсов для
анализа были взяты 3 блога. Два из них принадлежат русскоязыч-
ным православным священникам: блог «Batushka ответит» о. Алек-
сандра Кухты на платформе YouTube, мультимедийный проект «Бло-
гословие» о. Дмитрия Павлюкевича в сети Instagram, и один бело-
русскоязычный «Хлеб наш надзённы» протоиерея Георгия Роя на
платформе YouTube. Блогоактивности священников представлены
также в популярных социальных сетях Instagram, ВКонтакте,
Facebook и на видеохостинге YouTube. Среди форматов особой по-
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пулярностью пользуется видеоконтент: стримы, интервью, IGTV,
короткие видео в формате «вопрос-ответ».

Самым интересным и самым популярным, имеющим большое
количество подписчиков, является блог «Batushka ответит» о. Алек-
сандра Кухты на платформе YouTube (https://www.youtube.com/
channel/UCfOMwpnqvDj49hTicfmhKDg). Иерей Александр Кухта
служит в храме святителя Димитрия Ростовского в поселке Миха-
новичи под Минском, но широкую известность приобрел благода-
ря видеоблогу, который существует с 2016 года. Это проект Мисси-
онерской лаборатории при Минской духовной академии. За период
своего существования – с 2016 по 2022 годы – на канал на цифро-
вой платформе YouTube подписано 43,9 тысяч подписчиков, среди
которых, как утверждает сам автор канала, 65 % – это граждане
Российской Федерации, еще 20–25 % – белорусы, остальные – «рас-
киданы по всему миру». По мере развития проект обрел свои паб-
лики в социальных сетях Instagram, ВКонтакте, через хештег
#blogoslovie он включен в паблик популярного в социальной сети
Instagram молодежного православного мессионера о. Дмитрия Па-
влюкевича. В описании YouTube-канала «Batushka ответит» сказа-
но, что он призван «решать проблему непонимания Церкви поколе-
нием “Y” – молодыми людьми», и его цель – «сформировать более
адекватное отношение к христианству». Таким образом, видеока-
нал иерея Александра Кухты направлен на невоцерковленных под-
ростков и молодежь. Конечно, ключевыми темами выпусков выс-
тупают особая мисси православия, религиозное просвещение мо-
лодежи, семейный ценности, нравственные проблемы, советы кре-
стным родителям, советы к причастию и пр. Некоторые из выпус-
ков имеют свыше 100 тысяч просмотров: «Про монашество, аске-
тику и обет безбрачия», «Лайфаки для грешников», «Церковь и
эволюция». Вместе с тем содержание видеоблога можно назвать
вызовом традиционным представлениям о православной церкви и
ее клириках. Молодой батюшка отвечает на вопросы о доходах свя-
щенников и о том, кто такой святой Патрик Ирландский; о том, по-
чему не прав атеист Вассерман и что делать с Мавзолеем и лежа-
щим там Лениным; высказывает свое отношение к общественно-
значимым событиям – все это делает блог «Batushka ответит» за-
метным общественным феноменом. В многочисленных интервью,
которые о. Александр Кухта дает и религиозным, и светским СМИ,
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подчеркивает, что блог дает ему возможность выбрать целевую ауди-
торию и обратится к ней в определенном стиле общения – это дру-
жеское общение-диалог для установления прямого контакта с мо-
лодой аудиторией: «Вот я проснулся утром, я студент, я, есте-
ственно, проспал первые две пары, поехал завтракать в «Мак-дак»,
завис там, вечером встретился с девушкой. Возникает вопрос: во-
обще правильно ли я делаю? Если неправильно, то что именно?

Грех ли то или это с точки зрения Церкви? Получается именно
рассказ про человека, про его интересы, про его жизнь и потом
уже – про самого себя и свою позицию, христианскую» [4].

Таким образом, в своей блогерской священнической деятель-
ности о. Александр Кухта в выборе тем, в форме подачи материала
выходит за жесткие рамки институционально предписываемого
традиционным православием общения, неформально общается со
своими цифровыми фолловерами. О. Александр Кухта обсуждает
теологические темы, не принятые в офлайн-проповедях, тем самым
ломает стереотипы о церкви, что нередко вызывает непонимание и
даже агрессию «традиционных» верующих.

Еще одним проектом мессионерской деятельности в соцсети
является мультимедийный проект «Блогословие» (https://www.
instagram.com/blogoslovie), который был создан в 2019 году при
Гродненской епархии дьяконом Дмитрием Павлюкевичем. О. Дмит-
рий Павлюкевич – пресс-секретарь, руководитель информацион-
ного отдела Гродненской епархии и главный редактор газеты «Грод-
ненские епархиальные ведомости». Он развернул свою активность
вначале в пределах цифровой платформы Instagram, поскольку по-
зиционировал свой блог как адресованный преимущественно мо-
лодежи. В самоописании проекта в качестве цели блогерской дея-
тельности обозначено «романтическое богословие» и обеспечение
онлайн-пространства для религиозных медиакоммуникаций со свя-
щенниками Белорусской Православной Церкви. Цитата из интер-
вью о. Дмитрия Павлюкевича: «У нас та же задача: объяснить
Евангелие человеку 21 века на его же языке. На языке песен Лето-
ва, книг о Гарри Поттере, на примерах из астрофизики. Может
показаться, что это несовместимые вещи, но наши подписчики
говорят, что это работает… Хочется, чтобы люди верили ос-
мысленно, а не просто ставили свечки» [5]. За период своего суще-
ствования в Instagram паблик собрал свыше 13 тысяч подписчиков,
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причем подписчиками первоначально были гродненцы, а со време-
нем диапазон участников расширился – по мнению автора, боль-
шинство подписчиков блога из России и Украины. По мере разви-
тия проект открыл канал на YouTube, на основе его издана книга
«Лайфхаки для грешника» (2021), священник пробует осваивать
популярную среди молодежи платформу TikTok.

 Автор блога «Блогословие» предпочитает именно текстовую
форму обращения к аудитории, скрупулезное осмысление текстов
Писания, из 115 публикаций мы обнаружили только 7 видеомате-
риалов. Контент-анализ публикаций показывает, что преимуще-
ственно они тематизированы по направлениям миссионерской дея-
тельности, объяснения своеобразия веры и религиозности, просве-
щения в доктрине православия, формирования вероучительных
установок и повседневных практик. Основной массив контента за-
нимают тексты длинных статей, содержание которых варьируется
от серьезных рассуждений, направленных на разъяснение вероучи-
тельных истин и приобщение к вере, например: Имидж – ничто,
ближний – всё; Я/МЫ святые; С кем вознесся Христос?; Зачем
нужны слепые?» до генерирования контента с обсуждением по-
вседневных проблем: «Следовал ли Павлик Морозов за Христом?»,
«Наказание как искусство: что общего у памперсов и тумаков?»,
«А почему у вас сын блудный?» (рассуждение, как могла бы закон-
читься притча о блудном сыне в наше время (подсказка – с привле-
чением органов опеки)). В Instagram имеется форум, на котором
разворачивается дискуссия под конкретными публикациями. Таким
образом, блог «Блогословие» о. Дмитрия Павлюкевича представ-
ляет собой реализацию проекта по разработке формата медиапрак-
тик массового онлайн-миссионерства.

И все-таки в СМИ блог называют «пограничный блог, на грани
какой-то немножко такой провокационности, крамолы…». В интер-
вью о. Дмитрия Павлюкевича подчеркивается, что используемые
им формы и форматы медиапрактик напрямую коррелируют с вы-
бранной им аудиторией: «Вот когда я решил его вести, я свою це-
левую аудиторию определял так: я пишу, хочу писать для людей,
которые уже ходят в церковь, они уже в ней находятся, уже зна-
ют много всего, но им нужна какая-то вот поддержка. Может
быть, они чего-то приелись. …И вторая часть людей – это кото-
рые думают, что они знают все, они начинают кошмарить других
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людей, потому что они много знают, они начинают кошмарить
себя – это даже, может быть, хуже, потому что им кажется,
что вот все правила церковные известны, и они вот такие же за-
бетонные, …осталось только им следовать и спасаться» [6].

«Хлеб наш надзённы» – белорусскоязычный блог протоиерея
Георгия Роя, представленный на платформе YouTube (https://www.
youtube.com/watch?v=xZBnv89VnsQ&list=PLVmFW3RycKIRy_
fxRemVaZlsGIGrKU_QV), имеет 4,3 тысячи подписчиков. В корот-
ких видеороликах автор публикует часть своих проповедей, ска-
занных за богослужением. Анализ публикаций позволяет утвер-
ждать, что данный паблик значимо менее популярен, чем предыду-
щие священнические блоги. Он не интерактивен, имеет несколько
сотен просмотров, практически отсутствуют комментарии. В связи
с тем, что о. Георгий Рой сменил место службы, высока вероят-
ность прекращения священнической блогерской деятельности (по-
следнее видео датировано 2020 годом).

Мы можем констатировать, что цифровая реальность существо-
вания религии уже сформировала определенное разнообразие но-
вых религиозных практик. Тем не менее, онлайн-пространство ста-
вит перед религией, священниками-блогерами в частности, потреб-
ность в расширении репертуара медиапрактик, нахождении новых
форм онлайн-мессионерства и катехизации.
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В советской и постсоветской теории журналистики была разра-
ботана и принята определенная система журналистских жанров.
Весь комплекс газетно-журнальных публикаций был разделен на
три вида – информационные, аналитические, художественно-пуб-
лицистические жанры [8; 9]. Жанр всегда обусловлен такими об-
стоятельствами, как среда и объективные качества описываемого
или анализируемого предмета, явления, процесса; задачи и опреде-
ленные цели, которые решает и воплощает конкретное издание;
мировоззренческие, нравственные, этические, эстетические, про-
фессиональные особенности автора. В теории жанров литератур-
но-художественной критики долгие годы доминировала точка зре-
ния, что основным жанрообразующим фактором является только
предмет исследования [2]. Исходя из этого, предлагалось выделять
три «опорных» жанра – рецензию, творческий портрет, статью.
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Постоянной частью национального медиадискурса является
кинокритическая практика. Одной из задач кинокритики является
не только интерпретация эстетического кода, но и представление
экономических, технологических, производственных, политичес-
ких контекстов кинопроцесса [10]. В течение истории развития бе-
лорусской кинокритики существовали разные жанры, среди кото-
рых одни в определенные периоды были наиболее заметны, сте-
пень активности других была минимальной. Исходя из социокуль-
турных реалий, состояния медиасреды, сложившиеся и трансфор-
мировавшиеся в течение XX–XXI вв. жанры кинокритического
творчества можно объединить в следующие группы:

1) событийно-новостные жанры (анонс, аннотация, репортаж);
2) информационно-презентационные жанры (информационное

интервью, авторский отзыв, корреспонденция, монтаж);
3) проблемно-аналитические жанры (кинорецензия, аналитиче-

ское интервью, диалог, кинообозрение, статья);
4) художественно-аналитические жанры (творческий портрет,

эссе).
Событийно-новостные жанры кинокритики. Эта группа жан-

ров в кинокритике отличается от группы информационных жанров
в журналистике как по предмету отражения, так и по степени ав-
торской рефлексии. Публикации в жанрах анонса, аннотации, ре-
портажа предполагают оперативное представление новых фактов
в мире кино, которые выбираются и определяются как событие,
как художественное явление либо как значительный факт, характе-
ризующиеся культурно-эстетической ценностью. Считается, что
анонсы и аннотации как жанры, имеющие в большей степени отно-
шение к событиям культурной жизни, чаще всего размещаются в
специализированной прессе [3; 9]. В массовой прессе публикации
подобных жанров детерменируются, как правило, значимостью
событий и целями самих изданий.

Одним из первых жанров этой группы является анонс. Часто
анонс рассматривался либо как разновидность заметки [1; 3; 8; 11],
либо его специфические особенности вовсе не атрибутировались
[5; 7; 8]. Белорусская кинокритика начиналась с киноанонсов. Этот
жанр предполагает краткий текст, предназначенный исключитель-
но для того, чтобы объявить, оповестить о важном событии, кото-
рое случится в ближайшем будущем. В начале XX в. в белорусских
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газетах, как и в российских и европейских, публиковалось боль-
шое количество анонсов, извещающих о новом зрелище, о необык-
новенной технической новинке, которую «посмотреть стоит каж-
дому». Фактологической основой в анонсах чаще всего была пре-
вентивная информация. Авторы анонсов сообщали о том, что дол-
жно произойти, что запланировано и что с большой долей вероят-
ности может произойти в будущем. Фактической основой первых
киноанонсов было открытие кинотеатров, показ новых фильмов,
приобретение технических киноновинок, участие кинозвезд. В ки-
ноанонсах всегда были заложены рекламные и коммерческие цели.
Постепенно анонсы трансформировались в рекламные объявления
либо стали частью более объемных текстов, перейдя в лиды. Анонс
в специализированных изданиях изобилует профессиональными
деталями, интертекстуальными вставками, итоговыми заключени-
ями. В этом случае наблюдаем вариант анонса-заметки.

Жанр репортажа в журналистике синонимичен понятиям «опе-
ративность», «наглядность», «динамичность», «очевидность», «эф-
фект присутствия». Репортажи о кинособытиях в массовой прессе
относятся к тому виду журналистской деятельности, который, по
словам российских ученых Г. Лазутиной и С. Распоповой, «взял на
себя обязанность «перевода» важнейших компонентов культурно-
го слоя общественной жизни на язык массовой аудитории и выяв-
ления их смысла» [6, с. 39]. Появление репортажа в разные годы на
страницах, как правило, массовых периодических изданий позво-
ляет выделить некоторые особенности: 1) репортаж в кинокрити-
ческом творчестве был предназначен как для воспроизведения дос-
товерности новостного события, так и для фиксации критического
отношения к событию; 2) в репортаже как самостоятельном жанре
кинокритики с особой очевидностью проявился эффект визуального
видения, авторские подходы в передаче атмосферы события; 3) в со-
временном репортаже заметны характерные приметы трансформа-
ционных процессов: соответствие потребительским ожиданиям мас-
совой аудитории, использование рекламно-коммерческого потенци-
ала, реализация в большей степени рекреативных функций.

Информационно-презентационные жанры белорусской кино-
критики. Рассматриваемая группа жанров в кинокритике отлича-
ется от собственно информационных жанров в журналистике. Цель
публикаций в этих жанровых формах в кинокритике не только дать
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информацию о событиях, явлениях, фактах, но и обязательно пред-
ставить определенные ценностные качества предмета внимания
критика или журналиста, выделить особые индивидуальные харак-
теристики. Несмотря на то, что в этих жанрах заметны аналитичес-
кие элементы, доминирующей основой в них является все-таки не
анализ, а информация. Анализ в данном случае является не само-
целью, а «естественно возникающим итогом воспроизводимого
события или его комментирования» [5, с. 142].

Самым необычным жанром в этой группе является монтаж.
Монтаж как отдельный журналистский жанр означает «соедине-
ние отрывков текстов, взятых из разных источников без значитель-
ных изменений стиля» [4, с. 90]. В белорусской кинокритике этот
жанр стал востребованным в первом десятилетии XXI в. Законо-
мерность применения рассматриваемого жанра для освещения раз-
ных фактов киноискусства обусловлена особенностями времени:
информационной насыщенностью, определенной ритмической за-
данностью, влиянием фактора «мозаичности» культуры. В кино-
критическом творчестве возможности этого жанра расширились.
Он означает не просто профессионально оформленный синтез аутен-
тичных текстов, «взятых из разных источников». Монтаж, подго-
товленный авторами для печатных средств массовой информации,
стал представлять оригинальный авторский текст, который оформ-
ляется в соответствии со стилем издания, запросами конкретной
читательской аудитории и с индивидуальными особенностями ав-
торских взглядов и предпочтений. Активному использованию в
прессе этого жанра монтажа способствует интернет. Монтаж как
самостоятельный жанр кинокритики часто применяется в таких
газетах, как «СБ. Беларусь сегодня», «Комсомольская правда в Бе-
лоруссии», «Аргументы и факты в Белоруссии», журналах «На эк-
ранах», «Большой». Некоторые жанры, ставшие популярными как
в массовой, так и в специализированной прессе, отвечают потреб-
ностям аудитории в быстром получении конкретной информации,
а также информации авторско-рекомендательного плана. Одним из
таких жанров является авторский отзыв, занимающий место меж-
ду рецензией и аннотацией, поскольку предметом внимания в от-
зыве, как в рецензии и аннотации, является значимое произведение
(событие, факт). От рецензии отзыв отличается тем, что этот жанр
не предполагает подробного рассмотрения произведения, анализа
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художественных составляющих, от аннотации – более подробным
представлением произведения, где есть место авторской оценке,
выражению авторского отношения.

Проблемно-аналитические жанры. Для данной группы кино-
критических жанров характерно определенное авторское целепо-
лагание: не столько информировать, сколько обобщить, интерпре-
тировать, сопоставить, объяснить причинно-следственные основа-
ния возникновения, развития, функционирования событий, фактов
кинодискурсивного поля. В жанрах этой группы главным является
авторское осмысление многообразных явлений кинопространства
как важных артефактов, предназначенных для освоения в среде
адресатов, для того, чтобы эти факты стали частью более широкого
общественного дискурса. «Первичным» жанром этой группы была
и остается рецензия. Рецензия – жанр, который основывается на
авторском анализе художественной реальности, созданной другим
автором. Кинорецензия – принципиально аналитический жанр, в
котором важна не столько авторская оценка, сколько авторское раз-
мышление, способствующее раскрытию сущностного содержатель-
но-художественного смысла произведения. Рецензия, как никакой
другой жанр в литературно-художественной критике вообще и в
кинокритике, в частности, предполагает не столько представление
определенной информации, сколько запечатление процесса анали-
тического осмысления произведения искусства, в котором главным
является встреча с автором художественного произведения. Посред-
ством рецензии читатель не только узнает о выходе нового творе-
ния, не только знакомится со смыслом кинопроизведения, но и рас-
ширяет границы понимания эстетического целого через раскрытие
авторских мировоззренческих установок, выявление ценностно-
художественных параметров, культурного контекста. В рецензии
особую роль играет личность рецензента, поскольку авторская реф-
лексия является концептообразующим фактором, объединяющим
в единое целое все элементы данного жанра.

В аналитическом интервью вопросы формулируются таким об-
разом, что ответ предполагает рассуждение, более аргументирован-
ные ответы интервьюируемого, где есть возможность интервьюеру
выступить полноправным участником беседы. Автор аналитичес-
кого интервью направляет размышления интервьюируемого, свои-
ми вопросами он выстраивает определенную драматургию разго-
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вора. В аналитическом интервью темы для разговора носят про-
блемно-эстетический или проблемно-просветительский характер.
Именно поэтому вопросы формулируются так, что они предпола-
гают не односложные либо просто информативные ответы, а ос-
мысление важных моментов того или иного события, явления, си-
туации, процесса. Разновидностью аналитического интервью яв-
ляется диалог. В интервью критик или журналист ставит вопросы,
однако ход беседы регламентируется ответами. В диалогах, как
правило, диапазон беседы представлен более проблемно и много-
планово, вопросы интервьюера превращаются в размышления, ко-
торые логично и последовательно связаны с размышлениями ин-
тервьюируемого. Диалог, основанный на равноправии участников,
организуется и направляется теми, кто участвует в беседе. В диало-
ге важно осуществление диалогической взаимодополняемости..

Художественно-аналитическая группа. Этой группе свойствен-
ны как методы аналитического познания, так и методы художествен-
ного познания, специфика которого предполагает создание зритель-
ных образов, отображающих мир и человека в единой целостнос-
ти, особая степень стилевой выразительности, образной типизации,
ритмико-композиционной организации текстов. В течение всей ис-
тории развития отечественной кинокритики наиболее востребован-
ными были два жанра – творческий портрет и эссе. Расцвет жанра
творческого портрета в белорусской кинокритике пришелся на 1960–
1970-е гг. В портретах деятелей киноискусства характер, мировоз-
зрение, творческие особенности личности раскрываются не только
через диалоги, монологи, но и через содержательно-стилистичес-
кую сущность их произведений. В массовых общественно-полити-
ческих изданиях творческий портрет иногда заменялся портретной
зарисовкой, в которой важно было смоделировать «крупный план»
ситуации, или «ситуацию-фокус», сохраняя при этом аналитичес-
кий принцип представления личности сквозь призму творчества.
Начиная с 1980-х гг. кинокритический жанр творческого портрета
постепенно стал исчезать со страниц массовых печатных изданий.
Необходимость быстрого восприятия информации предопредели-
ла трансформацию жанра творческого портрета в жанр творческой
биографии, когда публикуемые тексты стали приурочивать к юби-
леям, знаменательным датам, получению наград. Классический
образец творческого портрета, где обстоятельно и подробно анали-
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зировалось бы творчество кинодеятеля, заменился более краткой
формой, когда стала представляться общая панорама творчества.
Иногда в специализированных изданиях портрет стал замещаться
аннотированным перечнем творческих достижений. Исследователь-
ско-аналитическое начало в творческом портрете сменилось инфор-
мационным. Снижение степени актуальности жанра творческого
портрета свидетельствует об изменении ценностных ориентиров в
обществе.

Эссе – художественно-аналитический жанр, предполагающий
выражение авторских впечатлений, размышлений, умозаключений
по поводу ситуации, явления, проблемы в особой образно-вырази-
тельной форме. Предметом внимания в эссе может быть все, что
интересует автора, который выступает главным структурообразу-
ющим элементом этого жанра. Не случайно эссе иногда определя-
ют как тексты одного героя [6], имея в виду, что у автора здесь осо-
бенная роль, которая проявляется в большей степени выражения
личного, лирическо-рефлексивного начала, в осознанной авторской
установке на стилистическое и композиционное изящество. Автор
в эссе – категория абсолютная, в полной мере детерминирующая
содержание и форму жанра. В истории белорусской кинокритики
эссе на страницах журнальных и газетных изданий появлялось не-
часто. Обычно предметом этого жанра выступала личность кино-
режиссера или актера. В данном случае был представлен гибрид-
ный вариант, в котором объединялись предметно-функциональные
особенности эссе и творческого портрета, порой – эссе и обозре-
ния. В традициях отечественной кинокритической мысли было пе-
редать посредством эссе ностальгическое ощущение ушедшего,
окрашенного тонким лиризмом и светлым пассеистичным чувством.

Современная практика кинокритического творчества в контек-
сте газетно-журнального пространства доказывает очевидность
того, что жанровая классификация – понятие относительное, а со-
хранение четких формальных жанровых признаков сегодня прак-
тически невозможно.
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ÏÎÏÓËßÐÍÎ-ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÄÈÑÊÓÐÑÀ
Рассматриваются особенности интернет-лекции как современного жанра рус-

скоязычного популярно-юридического дискурса. Обосновывается гибридный ха-
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рактер текстов данного жанра, в коммуникативном пространстве которых взаимо-
действуют научно-популярный, юридический, педагогический и сетевой дискур-
сы. Охарактеризованы адресант и адресат популярно-юридического дискурса.
Определены стратегии популяризации, используемые агентами популярно-юри-
дического дискурса в данном жанре.

Ключевые слова: интернет-лекция, популярно-юридический дискурс, попу-
ляризатор, гибридный жанр, стратегии популяризации.

 Современные исследования популярных дискурсов (Аверин,
2020; Егорова, 2009; Календр, 2017; Костяшкина, 2009; Медведев,
2019; Натхо, 2019; Очередько, 2010; Петушинская, 2008; Строева,
2009 и др.) показывают, что трансформация традиционных форм
популяризации научных знаний и их конвергенция с новыми фор-
мами привели к образованию гибридных жанров, благодаря чему
научно-популярные тексты приобрели новые свойства, а их целе-
вая аудитория значительно расширилась. На сегодняшний день осо-
бую роль в популяризации научных, в том числе правовых знаний,
играют медиаплатформы, позволяющие адресату/пользователю
осуществлять просмотр, прочтение, прослушивание и комменти-
рование печатного и/или аудиовизуального контента, т. е. быть ак-
тивным деятельностным участником информационно-коммуника-
ционных процессов [1, с. 49].

Основными компонентами современной медиаплатформы яв-
ляются: печатный носитель, его электронная версия, представлен-
ная посредством интернет-ресурса, а также опционально радио или
телеканал. Широкие возможности медиаплатформы приводят к
трансформации традиционных медийных жанров и образованию
новых форм, таких как пост-статья [2, с. 134], видеокомментарий,
онлайн-лекция, слайд-шоу, мультфильм на актуальную тему, инфо-
графика и др.

Цель данной статьи – рассмотреть особенности интернет-лек-
ции на правовую тему как жанра популярно-юридического дискур-
са, основной целью которого является популяризация правовых
знаний среди широкой аудитории неспециалистов. В качестве ма-
териала исследования послужили мини-лекции по теории и исто-
рии государства и права под названием «Веселые ролики об осно-
вах права» А. Русаковича, размещенные на медиаплатформе zakon.ru
издательской группы «Закон».

Интернет-лекция – это гибридный жанр контактно-виртуализо-
ванного типа популярно-юридического дискурса. В отличие от ад-
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ресата традиционной (контактной) публичной лекции, чей уровень
знаний и пресуппозиций популяризатор может достаточно точно
предположить, адресат интернет-лекции предельно неоднороден,
хотя и мотивирован на получение знаний в определенной области.
В качестве агентов-популяризаторов, размещающих подобные лек-
ции на медиаплатформах, могут выступать юристы, журналисты,
преподаватели, имеющие юридическое образование, а также в прин-
ципе любой желающий, интересующийся вопросами права. Оче-
видно, что достоверность сведений и знаний, передаваемых широ-
кой аудитории пользователей, напрямую зависит от уровня профес-
сиональной подготовки популяризатора, который в ряде случаев
может и не быть специалистом в релевантной сфере. Автор анали-
зируемых интернет-лекций А. Русакович получил журналистское
и юридическое образование, имеет опыт преподавания, что, на наш
взгляд, делает его идеальным популяризатором, компетентным в
правовых вопросах и имеющим в распоряжении арсенал средств,
известных ему как представителю профессионального сообщества
коммуникаторов, которые позволяют привлечь внимание и удержать
интерес адресата.

По признанию самого автора лекций, он уже давно занимается
«чем-то вроде правового просвещения граждан» [3]. А. Русакович
ведет свой блог, выкладывая в нем заметки под названием «Право-
ведение для чайников», на основе которых им также была опубли-
кована книга «Правоведение для всех». Рассматриваемые в данной
статье мини-лекции, выложенные блогером в видеохостинге
YouTube, ориентированы в основном на молодое поколение рос-
сийских граждан и (как очевидно из названий) охватывают основ-
ные юридические темы из школьного курса обществознания: «Что
такое право?», «Правоотношения», «Источники права», «Система
права». Теоретическую информацию в лекциях автор подкрепляет
наглядными примерами из художественных фильмов, сериалов,
мультфильмов и материалов других видеоблогеров, так как, по его
мнению, «теоретическое положение лучше запоминается, когда оно
проиллюстрировано наглядным примером из художественного про-
изведения» [3]. Помимо целевой аудитории подростков и студен-
тов блогер призывает всех желающих «освежить» свои познания в
сфере права, а также высказать свои замечания и предложения от-
носительно формы и содержания лекций.
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В коммуникативном пространстве рассматриваемой серии ин-
тернет-лекций, на наш взгляд, взаимодействуют научно-популяр-
ный, юридический, педагогический и сетевой дискурсы. Юриди-
ческий дискурс выступает в качестве дискурс-основы, так как его
свойства регулярно проявляются в рассматриваемом поликодовом
тексте интернет-лекции, определяя как тематические доминанты,
так и используемые языковые средства (юридическая лексика, кон-
цепты юридического дискурса). Педагогический дискурс проявля-
ется в стратегиях презентации материала, соответствующих при-
нятым в методике принципам подачи и закрепления новой инфор-
мации: введение ключевых понятий, закрепление материала при
помощи иллюстрации функционирования правовых понятий/реа-
лий в конкретных ситуациях, резюмирование содержания темы
«урока» в конце лекции. Сетевой дискурс определяет мультимедий-
ность и интерактивность интернет-лекции. В лекции широко пред-
ставлены аудиовизуальные включения, от слайдов и фотографий
до целых фрагментов из художественных фильмов и телевизион-
ных шоу. Автор призывает слушателей лекции / пользователей к
активному включению в познавательный процесс, приглашая их ос-
тавить свои комментарии и пожелания в его блоге, на странице ко-
торого размещены лекции.

По мнению А. И. Матяшевской, главным условием эффектив-
ности онлайн-лекций, популяризирующих научные знания, явля-
ется способность популяризатора вызвать интерес у массового ад-
ресата (в особенности, молодежного) посредством интерактивной
и увлекательной формы подачи специальной информации [4, с. 239].
Анализ мини-лекций «Веселые ролики об основах права» позволя-
ет выделить основные стратегии популяризации, эффективно ис-
пользуемые адресантом для достижения цели:

1. Демонстрация пользы и актуальности сообщаемой научной
информации для адресата.

«К сожалению, многие думают, что обществознание – это
скучный и абстрактный предмет, никак не связанный с реальной
жизнью. Моя задача – развеять это заблуждение» [3].

2. Адаптация сложной для понимания адресата специальной
информации.

Реализуется посредством упрощенного объяснения проблемы
и проведения наглядных аналогий из повседневной жизни для луч-
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шего понимания адресатом отдельных правовых понятий и юриди-
ческих терминов. В качестве примера рассмотрим введение терми-
на «правоотношение», который определяется популяризатором как
«урегулированное правом общественное отношение, состоящее из
взаимных субъективных прав и юридических обязанностей» [3].
Для того, чтобы не отпугнуть адресата сложностью данного опре-
деления, блогер сразу же переходит к упрощенному объяснению
посредством примеров ситуаций из реальной жизни:

«Не пугайтесь, сейчас во всем разберемся... Сначала про обще-
ственные отношения» [3].

«Самый наглядный пример правоотношений – это взаимные
права и обязанности, прописанные в договоре. Гражданский ко-
декс позволяет людям заключать соглашения, которые для них
приобретают силу закона. Представьте, например, что вы хоти-
те купить машину. Вы находите человека, согласного продать вам
машину, и договариваетесь с ним о покупке или, выражаясь юри-
дическим языком, заключаете с ним договор купли-продажи. Пос-
ле этого у продавца появляется обязанность передать вам маши-
ну, а у вас появляется право требовать передачи этой машины.
Одновременно с этим у вас появляется обязанность передать про-
давцу определенную денежную сумму, а у продавца – право требо-
вать у вас эту сумму» [3].

3. Интеграция элементов развлечения в традиционные формы
популяризации научных знаний.

Объяснения популяризатором основ права сопровождаются
многочисленными аллюзиями к продуктам массовой культуры (по-
пулярным художественным фильмам, сериалам, телешоу), личнос-
тям известных политиков / общественных деятелей и их высказыва-
ниям. В этой связи считаем важным привести наблюдение В. И. Ка-
расика о том, что развлекательность имеет особое значение в сете-
вом дискурсе, представляя собой особое измерение разных видов
общения, при котором происходит «креативное преобразование
осмысливаемой и переживаемой реальности» [5, с. 383]. Содержа-
щиеся в рассматриваемых мини-лекциях фрагменты в основном
носят юмористический или иронический характер, содержат сме-
ховое переосмысление прецедентных текстов, что позволяет удер-
жать интерес адресата, а также, что еще важнее, формируют поло-
жительную мотивацию для получения правовых знаний в будущем.
Приведем некоторые примеры таких «включений».
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 Объясняя значение юридических терминов «право» и «обязан-
ность», А. Русакович использует фрагменты из советского коме-
дийного фильма Э. Рязанова «Гараж» (1979) и культовой черной
кинокомедии братьев Коэн «Большой Лебовски» (1998):

«Золотой мой, уж что-что, а право-то вы имеете» [3].
«Смоки, тут не Вьетнам. Это – боулинг. Здесь есть правила» [3].
 В первом случае автор иронизирует над присущей современно-

му молодому поколению тенденцией добиваться соблюдения своих
«прав» зачастую с полным пренебрежением своими «обязанностя-
ми». Во втором случае автор использует историческую аллюзию (вой-
на США во Вьетнаме), контекстуальная интерпретация которой по-
зволяет адресату прийти к выводу о том, что американские военные
во Вьетнаме мало заботились о соблюдении «правил» – своих обя-
занностей по отношению к коренному населению. Одновременно с
образовательной автор, таким образом, реализует идеологическую
функцию текстов популярно-юридического дискурса.

 Подводя некоторые итоги проведенного исследования, можно
утверждать, что в коммуникативном пространстве гибридного жан-
ра популярно-юридического дискурса «интернет-лекция» взаимо-
действуют научно-популярный, юридический, педагогический и
сетевой дискурсы. Агент популярно-юридического дискурса в дан-
ном жанре сочетает традиционные стратегии популяризации с эле-
ментами развлечения и интерактивности, позволяющими удержать
внимание адресата, а также сформировать у него познавательную
мотивацию и устойчивый интерес к правовым вопросам.
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(ÍÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÅ ÐÓÑÑÊÎßÇÛ×ÍÎÃÎ ÄÈÑÊÓÐÑÀ
ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÕ ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÔÎÐÓÌÎÂ)

Рассматривается эвфемизация как одна из практик коммуникативного табуи-
рования, применяемая участниками белорусских интернет-форумов для регули-
рования сетевого общения. Выявлены и зафиксированы пять наиболее регуляр-
ных типов эвфемизации с точки зрения уровней языковой системы: графическая
эвфемизация, лексико-семантическая эвфемизация, фразеологическая эвфемиза-
ция, деривационная эвфемизация, кодовое переключение. Обсуждается зависимость
выбранного пользователем типа эвфемизации от объекта табуирования, темы се-
тевого полилога, прагматических установок и интенций собеседников.

Ключевые слова: интернет-форум, интернет-сообщество, табу, коммуникатив-
ное табу, эвфемизация, эвфемизм.

Одним из условий эффективного и гармоничного взаимодей-
ствия пользователей в сети Интернет является совместное установ-
ление и последующее соблюдение запретов не те или иные формы
поведения. Академик А. А. Гусейнов в своей теории негативной
этики определяет запрет как исходное и приоритетное выражение
морали, которое помогает человеку определить такие «вещи, кото-
рые он никогда не должен делать» [1, с. 704]. Наиболее категорич-
ной, строгой формой запрета являются табу на «слова, действия,
любые иные символически-знаковые проявления, которые могут
восприниматься какой-либо культурой как оскорбительные» [1,



59

МАССОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

с. 726]. Запретительное нормативное предписание, действующее в
системе регламентации речевого поведения, принято называть ком-
муникативным табу. И. А. Стернин определяет коммуникативное
табу как «запрет на употребление слова, выражения, фразы в ка-
кой-либо ситуации либо запрет на затрагивание, обсуждение опре-
деленных тем, проблем в тех или иных ситуациях» [2, с. 41]. Отли-
чительными свойствами такого запрета являются социально-куль-
турная обусловленность, прагматическая мотивированность, обя-
зательность исполнения, подкрепленность санкциями в случае на-
рушения.

Поскольку среди практик коммуникативного табуирования, к
которым прибегают участники интернет-коммуникации, значимое
место занимает эвфемизация, в данной статье делается попытка
выявить особенности коммуникативного табуирования с использо-
ванием эвфемизации при интернет-опосредованном речевом взаи-
модействии. Эвфемизация рассматривается в качестве одного из при-
ёмов намеренного ухода от грубых, бестактных, этически некоррек-
тных слов и сочетаний, которые могут оскорбить собеседника и выз-
вать у него деструктивные чувства. Под эвфемистическими замена-
ми вслед за В. П. Москвиным мы понимаем «использование словес-
ных зашифровок с целью смягчить, завуалировать, изящно “упако-
вать” предмет сообщения, оставив все-таки возможность любому
носителю языка догадаться, о чем идет речь» [3, с. 60].

Объектом рассмотрения выступили разноуровневые эвфемиз-
мы (в терминологии Е. И. Шейгал – «антиинвективы» [4]), кото-
рые, будучи средством вторичной номинации, «не просто смягча-
ют те или иные кажущиеся грубыми слова и выражения, а маски-
руют, вуалируют суть явления» [5]. Материалом исследования по-
служили полилоги на популярных белорусских интернет-форумах:
Гродненском форуме (forum.grodno.net, далее – ГФ), «Pressball.by»
(forum.pressball.by, далее – ПБ), «Онлайнер» (forum.onliner.by, да-
лее – ФО). Во всех представленных ниже примерах сохраняется их
исходное орфографическое и пунктуационное оформление.

В силу комбинированной устно-письменной формы интернет-
общения и «кодовой раскрепощенности» пользователей сети, сво-
бодно применяющих разные варианты графического оформления
слов [6, с. 247], в сетевом табуировании особую нишу занимают
графические эвфемизмы. Подобные графические эвфемизмы явля-
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ются яркой характеристикой узуса интернет-сообществ и даже по-
лучают рекомендательный характер в правилах форума: Нецензур-
ные выражения следует «прикрывать» другими символами (*, №,
;, %, :, ?) (ГФ. 04.04.2005). В качестве знаков-заменителей негатив-
ного элемента используются следующие знаки: а) буквенные сим-
волы, б) цифровые символы системы Юникод или «иероглифика»
(Т. В. Шмелева) (решетки, собачки, эмоджи, стрелки, проценты и
т. д.), в) пунктуационные символы любого рода и порядка, напри-
мер, дефисы, многоточия, пробелы (интервалы между буквами),
г) математические символы (плюс, минус, знак равенства), д) окка-
зиональные сочетания знаков: смешение элементов из разных ко-
довых систем.

Выявлены и зафиксированы следующие варианты графической
эвфемизации в текстах анализируемых интернет-форумов:

- полная замена табуированного слова графическими символа-
ми: Постоянно хожу в кинотеатры и постоянно наблюдаю
*******, которые бросают обертки и стаканы от поп-корна под
сидениями (ФО. 05.07.2016); хотя я с ним на одном поле как гово-
риться ...... не сяду))) (ПБ. 20.11.2014); По рейтингу клубному в Ев-
ропе уступаем Барсе, Баварии, Челси, Реалу и МЮ, но тем не ме-
нее идет подобное нытье про падение авторитета, нахождение
в (__)(__), слабости всех игроков (ПБ. 13.06.2013);

- частичная замена букв в начале, середине или конце табуиро-
ванного слова графическими знаками: Но если у вас там была вода,
то вы, простите, л. х) (ФО. 06.06.2014); Так иди и заразись, деб*л
(ПБ. 09. 06. 2020); }|{опа шобы какать (ГФ. 03.03.2006); …тут б##ть
не то что романтикой, вообще ничем не назовешь… (ГФ. 24.07.2007);
Ты либо невротъепенный начальник, либо сомелье, либо просто
3,14здишь))) Без обид, ничего личного (ПБ. 19.02.2019);

- зачеркивание табуированного слова: Достали уже эти чёр-
ные негры со своим нытьём, что они – чёрные... Негры! Берите
пример с Майкла Джексона! (ПБ. 19.04.2014); Есть заболевания со
схожими выделениями симптомами, нужно просто в своей кон-
сультации у гинеколога сдать мазок (ГФ. 26.10.2014);

- обратное написание табуированного слова или смешанный
порядок букв: Иди на уйх Протас со своей ментамай... (ПБ.
30.12.2020), мне моя же главный бухгалтер на стоянке переднее
крыло подровняла. (( педзец. (ПБ. 19.04.2007);
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- разбиение слова графическими знаками: #зае_бис (ПБ.
12.06.2021); Хотя это первая была гонка на ЧМ, но результат про-
сто гав.н.о. (ПБ. 10.02.2021);

- замена некоторых букв в табуированном слове на иные буквы:
ну ты и пестюк, ты согласен с эвесней «в три-четыре раза»? в
начальную школу нафиг идите обои (ПБ. 05.09.2017); А на футбол
и хоккей, значит долпайопы можно?? (ПБ. 04.10.2020).

Простота использования данной формы табуирования позволя-
ет достаточно оперативно и беспрепятственно с точки зрения циф-
ровых технологий разместить и закамуфлировать табуированный
денотат – при условии, что участники сетевого полилога находятся
в одном коммуникативном пространстве и беспрепятственно пой-
мут такой эвфемистический «субкод» (Т. В. Шмелева) друг друга.
Как видно из представленных выше примеров, графические эвфе-
мизмы используются для маскировки нецензурной, обсценной лек-
сики, ругательств, оскорблений, то есть всегда одновременно сиг-
нализируют о негативном эмоциональном состоянии пишущего и
о его конфликтной коммуникативной установке. С помощью гра-
фических эвфемизмов пишущий не пытается «скрыть» или «обла-
городить» табуируемый денотат, по сути, цель здесь одна – обойти
контроль со стороны модератора и со стороны специальных про-
грамм-автоцензоров, но сохранить намёк на понятие.

Интернет-форумчане активно прибегают к использованию раз-
личных способов лексико-семантической эвфемизации:

- перифраза: Фу, я с такими брезгую общаться. А мнению тво-
ему я вращение придавал и осью был мой детородный орган) (ПБ.
31.01.2017); Сестре хозяйке, как она выразилась «до одного мес-
та» есть отопление в палатах или нет… (ФО. 26.03.2014);

- переносное употребление прецедентных имен собственных:
Вопросы в следующий раз тщательнее ко мне формулируй, дуре-
мар (ПБ. 29.08.2017); А на самом деле ты Эллочка-людоедка, Если
тебе с 2-мя классами образования это о чем-то говорит. (ПБ.
21.06.2015);

- метонимия: У тебя лига чемпионов начнется через пять ме-
сяцев, а сейчас придержи язык. (ПБ. 02.02.2021); Происки запада.
По указке из Вашингтона убрали. Не любят они успешных белору-
сов. (ПБ. 02.06.2022);
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- семантическая редукция: Зато предвидиЦЦа оптимизация
кадров, раньше это правда называлось сокращение штатов, но
зачем травмировать психику народа? (ГФ. 04.08.2017);

- фразеологизированные номинации, в том числе трансформи-
рованные: Те кто с сухарей на воду перебивается, может и пере-
считывают. Не у всех такая привычка (ФО. 11.10.2019); Для тех,
кто в танке: продавец – это должность, в официально-деловом
стиле предпочтительно сохранять форму мужского рода (ФО.
26.11.2016);

- замена табуированного слова термином: Хто за что? Ну на-
чалось. Господин Бережков создайте ЧК и проверьте на вшивость
(пардон – педикулез) (ПБ. 28.05.2014); Канцер как ел людей, так и
ест (ПБ. 22.02.2013);

- прономинализация: Не учи меня, как надо писать, и я не буду
говорить, куда тебе надо идти :==) (ПБ. 22.04.2022); Не волнуй-
ся, Егор! Сейчас кое-кто позвонит кое-кому и будете вы с побе-
дой. Братья своих с полным нулем не оставят! (ПБ. 07.05.2022);
тема, как и содержимое кишечника, не должна тонуть, а быть
всегда на поверхности                     таков закон природы
ОНО никогда не тонет                   (ПБ. 20.08.2010);

- междометия: До этого момента к БАТЭ было хоть какое-то
уважение, после той игры фуу. Не отмыться никогда. (ПБ.
29.04.2020); Давай, не алло) Ещё пару дней назад Ты говорила, что
и у парней то же самое) (ПБ. 11.02.2022);

- звукоподражания: Фу, какая безвкусица. Буэ (ПБ. 02.07.2021);
я смотрю тут много таких, гав гав гав, а плюсов так и не видно,
давайте хоть кто нибудь, 2 найдете????? (ПБ. 22.11.2016); И где
ты его подхватил? А говорил, что ни дзынь-дзынь. Нашел все же
разведенку, не с прицепом, так с трипоидом. Сейчас всё лечат, не
вешай нос. (ПБ. 20.03.2021);

- мейозис: только нетрезвый оскорбительную пургу несет, а
Базиля по хорошему за антисемитизм давно пора в бан на долгое
время отправлять (ПБ. 17.07.2017); вы процитировали, мягко го-
воря, неумный комментарий (ПБ. 07.11.2019).

Функцию лексико-семантического эвфемизма может выполнять
и авторская метафора: У человека по дефолту вермишель в голове
(ФО. 04.07.2016); Буфетчица, ну ты-то куда со своей курагой в
черепной коробке?! (ПБ. 28.10.2010); Вирус в основном поражает
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пенсионеров – так это безболезненный способ решить вопрос со-
циальных выплат, не увеличивая пенсионный возраст. Вирус ре-
шит проблему, все подкорректирует, главное ему не мешать. Как
бы цинично это не звучало. (ПБ. 04.04.2020). Как видим, в отличие
от графической, лексико-семантическая эвфемизация распростра-
няется на более широкий ряд объектов табуирования, выполняет
этикетные и этические функции, направлена на «сохранение лица»
пишущего, включает в себя элементы языковой игры.

Участники сетевых сообществ обращаются и к фразеологичес-
кой эвфемизации – использованию устойчивых сочетаний для заме-
ны неприемлемых для речевой ситуации грубых слов и выражений:

- общеязыковые фразеологизмы: если сам без царя в голове то
и смотри без звука! (ПБ. 26.09.2013); в таком случае лучше дер-
жать язык за зубами, а не трепаться о псевдопатриотизме к клу-
бу. (ПБ. 15.01.2019);

- жаргонные и просторечные фразеологизмы (заключен оценоч-
ный компонент для того, чтобы скрыть неприятные стороны действи-
тельности за счет искажения смысла): Если уж не знали о порядке
(который вам разъяснили тут и в той статье), молчите в тряпоч-
ку, а не выступайте. (ФО. 03.04.2014); С мозга своего начни. А то как
ласты склеишь, ученым на нем и нечего будет исследовать, – дев-
ственно чист, без признака извилин. (ПБ. 17.12.2016); Знает, что про-
верить нельзя, вот и лепит горбатого. (ПБ. 26.10.2019);

- трансформированные и окказиональные фразеологизмы: Энро-
та жалко, его или угробят физически, или у него случится сдвиг по
фазе, может уехать к хоккейному богу и не вернуться, первые
признаки уже пошли (ПБ. 25.10.2018); Этим двоим, что музыку и
слова написали, медведь не только на ухо наступил (ПБ.13.01.2014);
А ты типичный балабол вообще в теме? Или язык не об что поче-
сать? (ПБ. 28.01.2022); Если тебе не звизданул медведь в ухо – по-
слушай мазурку Домбровского и Гимн Нэньки (ПБ. 24.08.2017).

Поскольку интернет-общение характеризуется такими призна-
ками, как экономия речевых усилий, упрощение высказываний,
непринужденность речевого акта, в письменной речи сетевых со-
беседников регулярны следующие деривационные эвфемизмы:

- усечение табуируемого слова, в том числе часто до одной –
инициальной – буквы: Обязать ввести в сертификацию... Сорт
Г!!!!! Дабы не вводить покупателей в заблуждения......))))) (ФО.
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09.12.2018); да там полный пэ (ФО. 20.07.2022); сравнили х с паль-
цем (ФО. 11.10.2021);

- аббревиация инициального типа: был в эту пятницу на Маше-
рова (или ХЗ как он ща у вас называется – там хде парад прохо-
дит), ДТП там было (ПБ. 23.11.2010); ПНХ, гнидёныш (ПБ.
13.01.2021); Здесь что, филиал ПНД?     (ГФ. 13.01.2011);

- уменьшительно-ласкательная суффиксация: Не человечик, а
человечишка, точнее даже – игрочишка (ПБ. 18.10.2015); Слушай,
ты не клоун, ты клоуненок. До клоуна не дорос. (ПБ. 23.03.2020).

В качестве приема эвфемизации используется и кодовое пере-
ключение:

- переход на белорусский язык с эффектом «приглушения» нега-
тивной оценки: А мужа мы сегодня увидели, недарэка нейки... (ПБ.
05.08.2021); Госпади-и-и, ну з вёски дзеука! Сразу чувствуется, что
секс у вас «правильный», а любовь чище хрусталя (ПБ. 03.09.2010);

- замена иноязычными словами: ти шо ты собирался бы пока-
зать в этом случае? свою ass, уж прости мне моё любопытство?)
(ПБ. 16.03.2018); Потому что bullshit! Никто ведь со свечкой не
стоит (ФО. 28.10.2021);

- транслитерированные слова: а на поркуа кому то и что то
объяснять? (ПБ. 20.03.2013); З перамогай, Швайне нбергс!!!! (ПБ.
12.12.2019); какое бабло можно нагреть на футболе в кобрине?
ты грэйзи. (ПБ. 24.03.2015).

В результате анализа речевого материала интернет-форумов
можно отметить, что: 1) эвфемизация является не только распрос-
траненной практикой табуирования, но и способом конструирова-
ния новых эвфемизмов на основе лингвокреативного потенциала
коммуниканта; 2) выявлены пять типов эвфемизации в контексте
интернет-полилога: графическая эвфемизация, лексико-семантичес-
кая эвфемизация, фразеологическая эвфемизация, деривационная
(морфологическая) эвфемизация, кодовое переключение; 3) обна-
руживаются определенные закономерности в выборе участниками
интернет-форумов типа эвфемизации и конкретных средств эвфе-
мизации в зависимости от объекта табуирования, прагматических
установок и интенций собеседников, тематики сетевых разговоров.
В одном текстовом сообщении можно встретить одновременно два
речевых явления: и табуирование, и детабуирование. Поведение
участников интернет-полилога с точки зрения отношения к комму-
никативным табу вариативно, однако грубые, нецензурные, стили-
стически сниженные слов и обороты, используемые в полилоге для
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выражения недовольства или возмущения, коммуниканты на ана-
лизируемых форумах пытаются «скрыть».
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ÏÎÈÑÊ ÌÅÒÎÄÎÂ, ÀÄÅÊÂÀÒÍÛÕ
ÍÎÂÎÉ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÉ ÏÀÐÀÄÈÃÌÅ:

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ ÐÀÇÂÈÒÈß ÌÅÄÈÀÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÈ
ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ-ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ

Предметом научного исследования выбрана достаточно актуальная и требу-
ющая скорейшего решения тема – медиаграмотность студентов-журналистов, ав-
торов таких социальных сетей, как ВКонтакте, Instagram, WhatsApp. На сегодняш-
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ний день около 2 миллиардов человек пользуются социальными сетями. Как пра-
вило, они являются активными пользователями, которые не только читают раз-
личные посты, но и пишут сами. Почти 90 процентов пользователей социальных
сетей имеют высшее образование или получают его, однако допускают в своих
текстах грамматические, пунктуационные и синтаксические ошибки. Проведено
исследование появления данных ошибок и предложены способы их устранения.
Новизна данной статьи заключается в анализе ошибок, которые делают люди оп-
ределенной социальной группы – студенты-журналисты Высшей школы журна-
листики КФУ 3–4 курсов. Особое внимание уделяется поиску методов, адекват-
ных новой образовательной парадигме.

Ключевые слова: медиаграмотность, социальные сети, ВКонтакте, Instagram,
WhatsApp, грамматические ошибки, пунктуация, образовательная парадигма.

Многообразие и стремительные изменения современного мира
побуждают человека к его осмыслению и освещению, структури-
рованию и преобразованию. В связи с этим современная система
образования должна быть ориентирована на развитие творческих
способностей студентов. Именно эта деятельность и готовность к
ней должны воспроизводиться и формироваться новым образова-
нием. Сегодня на повестке дня актуальны следующие вопросы:

- ориентация образовательных планов и программ, содержания
обучения на мировоззренческий плюрализм; разнообразие идеалов
общественного развития и путей их реализации;

- отказ педагога от позиции носителя абсолютной истины, име-
ющего право принимать решения за студента;

- изменение роли педагога в образовательном процессе (от транс-
лятора знаний, умений, навыков к посреднику между учеником (сту-
дентом) и учебным предметом как элементом культуры) [4].

В 60-е годы XX века в педагогике появилось новое направле-
ние – «медиаобразование». Оно должно было помочь учащимся луч-
ше ориентироваться в мире медиакультуры, изучить язык средств
массовой информации т. д. [5, с. 4].

Вопросам медиаграмотности посвящено достаточно большое
количество научных трудов. Среди них стоит выделить диссерта-
ции Д. В. Заланаева «Развитие медиаграмотности учащихся в про-
цессе обучения информатике» [2] и Н. В. Чичериной «Концепция
формирования медиаграмотности у студентов языковых факульте-
тов на основе иноязычных медиатекстов» [6]. Последняя дает оп-
ределение медиаграмотности как компетенции в структуре профес-
сиональной компетентности специалиста, обеспечивающей адек-
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ватное взаимодействие с медиасредой в условиях глобального ин-
формационного пространства [6, с. 12].

Среди авторов, занимающихся вопросами медиаграмотности,
стоит назвать таких ученых, как Е. Л. Вартанова, Д. В. Залагаев,
Н. В. Чичерина, А. В. Федоров, А. А. Казаков [3] и др. Медиагра-
мотность имеет цель – помочь пользователям социальных сетей са-
мим участвовать в создании медиасообщений, сделать людей опыт-
ными авторами и продюссерами медиапродукта, облегчить им ра-
боту, а также научить понимать преимущества и ограничения каж-
дого вида медиа. Человеку, хорошо владеющему медиаграмотно-
стью, легче продвигать свой блог, ведь количество лайков не всегда
является показателем качества медиаматериала. Сейчас очень мно-
гие люди обращают внимание на то, насколько грамотно написан в
посте тот или иной материал. Полнейшая безграмотность отталки-
вает достаточно большую часть подписчиков.

 Е. Л. Вартанова и Я. Н. Засурский обратили внимание, в пер-
вую очередь, на повышение уровня медиаграмотности, имея в ка-
честве потенциальной аудитории максимально широкий спектр
слушателей [1, с. 34].

Когда идет речь просто о грамотности, то имеется в виду дос-
таточно узкое понятие. Понятие «медиаграмотность» намного
шире. Как правило, люди, имеющие гуманитарное образование,
часто обращают внимание на то, что в переписке собеседник до-
пускает грамматические ошибки, не знает, как правильно расста-
вить знаки препинания. О причинах этого масштабного явления,
кардинальных переменах в области современных быстро разви-
вающихся массмедиа далее пойдет речь.

Постараемся ответить на вопрос: почему медиаграмотность в
наше время так важна? Роль информации в современном обществе
трудно переоценить. Ее так много, что важно знать не только то,
насколько она объективна и достоверна, но и насколько она гра-
мотно подана. Образованный человек невольно обращает внима-
ние на правильность написания текста. Многочисленные ошибки
не только отвлекают от самой сути текста, но и, мягко говоря, раз-
дражают и дают повод сомневаться в компетентности автора. Се-
годня существует огромный выбор различных массмедиа и соци-
альных сетей. Каждый желающий может выбрать то, что подходит
ему. К безграмотному автору будет соответствующее отношение.
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Как показало наше исследование, больше всего ошибок в
WhatsApp и Instagram связано с тем, что человек, пишущий о себе,
не считает нормой соблюдать правила медиаграмотности или про-
сто не знает элементарных правил русского языка.

Самыми распространенными ошибками, по нашему мнению,
являются:

1) отсутствие мягкого знака в глаголах совершенного вида;
2) отсутствие дефиса в наречиях;
3) отсутствие знаков препинания в сложноподчиненных пред-

ложениях;
4) замена прописной буквы заглавной;
5) частое употребление слова «ложить» (такого слова нет);
6) написание слова «прийти», а не «придти».
Правило «что слышу, то и пишу», к сожалению, стало осново-

полагающим в медиасфере. Хочется спросить: где же носители об-
разцового современного русского языка? У кого должна учиться
молодежь «великому и могучему»? В настоящее время эти вопро-
сы остаются открытыми.

Причин появления ошибок, на наш взгляд, много. Это и редак-
тирование техническими средствами, которое не всегда является
корректным, и спешка, и нежелание (особенно это касается студен-
тов) перепроверять написанное. Если речь идет о голосовом посте,
то здесь основной ошибкой является неправильная постановка уда-
рения. Часто говорящий человек, не закончив одно предложение,
начинает уже другое, логически не связанное с предыдущим. Это
вносит непонимание в разговор собеседников.

О том, что информация является дезинформацией или фей-
ком, мы узнаем с запозданием, когда уже мы эту информацию при-
няли. Между тем, совсем остановить поток информации невоз-
можно, так как это продукт современной эпохи. Неточности и
ошибки в средствах массовой информации и социальных сетях,
как правило, появляются из-за того, что в погоне быть первым
автор не считает нужным проверить данную информацию на под-
линность, использует недостоверные источники. Социальные сети,
как правило, не дают ссылку на источник информации, и непро-
веренные «факты» быстро распостраняются по сети. Народ лю-
бит сенсации.
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Если рассматривать медиаобразование как образовательный
процесс или сферу образования, направленную на развитие спо-
собностей работать с массмедиа или мультимедиа, анализировать
и создавать медиапроекты, то медиаграмотность – это компетен-
ция, выражающаяся в способности индивида ориентироваться в
медиасреде, использовать ее потенциал с пользой для себя и своего
проекта.

 Медиаграмотность у студентов-журналистов можно повысить
с помощью учебных дисциплин, в рамках которых будут рассма-
триваться способы целесообразного использования медиа, а также
будет изучаться их вредоносный потенциал. Как еще повысить ме-
диаграмотность у студентов? Только путём опыта. Дать студентам
практические задания, в которых им придется не только читать и
анализировать новость, но и изучать источники информации.

Медиаграмотность студентов-журналистов должна включать в
себя умение оценивать, анализировать, воспринимать и компоно-
вать информацию.

Рассмотрим 3 шага на пути к медиаграмотности: 
1. Обеспечить доступ к источникам информации.
На этом этапе студенты изучают то, как находить и делиться

подходящей информацией с другими. Здесь важно не только найти
медиасообщение, но и определить, уместна ли данная информация
в определенном контексте. Не секрет, что доступ для разных медиа
специфичен: необходимы навыки для того, чтобы использовать раз-
личные медиа. Например, чтобы найти информацию онлайн, нуж-
но владеть навыками использования технологий. Студенты долж-
ны понимать, какие слова надо подбирать для поисковой строки,
как ориентироваться среди предложенных ссылок на онлайн-ресур-
сы. Присутствие в социальных сетях, например, требует соответ-
ствующих социальных навыков: общения и многозадачности. Спо-
собность находить доступ к любому виду медиа или медиаконтен-
ту – это навык, которым никто не обладает в совершенстве. Но это
первый шаг к тому, чтобы начать размышлять и базово разбираться
в видах информации.

2.  Умение анализировать. 
Второй этап медиа- и информационной грамотности – это спо-

собность анализировать. Тот, кто умеет анализировать, способен ин-
терпретировать и оценивать различные формы медиасообщений, будь
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то изображение, видеоряд, напечатанный текст, фильм, новостная
заметка или информация из социальных сетей. Поэтому важно на-
учить студентов разрабатывать стратегии по интерпретации, оценке
и анализу всего вышеперечисленного. Люди, обладающие способ-
ностью анализировать, знают, что автор, цель, а также высказанная
точка зрения всего медиа или отдельного послания должны быть
проанализированы, чтобы можно было понять, какие предполагае-
мые посылы они могут содержать и как они были сконструированы.

3. Создавать.
Неотъемлемой частью всего процесса медиаобразования явля-

ется создание собственных материалов. Обычно студентов на этом
этапе просят создать их собственные медиасообщения, используя
доступ к необходимым медиа и умение анализировать. Это и есть
то, что «включает» студента в медиасистему и дает начало генера-
ции собственных идей и мыслей. В целом в создании медиапродук-
та задействовано несколько процессов. Это и выбор жанра пове-
ствования, и его форма (аудиовизуальная, печатная, графическая),
и способ или платформа для публикации. Наверное, создание соб-
ственного медиапродукта – один из важных пунктов в процессе
медиаграмотности.

 На наш взгляд, очень важно критическое мышление при рабо-
те с медиа. А для этого нужна насмотренность, изучение разных
источников, знание запросов авторов контентов, которые мы лай-
ками и распространяем. Финансовая, правовая, психологическая
грамотность также являются компонентами медиаграмотности.

Финансовая грамотность может быть составляющей журна-
листской компетенции, если автор работает в сфере экономиче-
ской прессы. Однако у финансовой и медийной грамотности есть
менее конкретные, по примечательные сходства: суть финансо-
вой грамотности состоит в умении обращаться с капиталом как с
инструментом, искать пути и методы его преумножения, учиты-
вать риски и т. д. Схожие черты присутствуют и в медиаграмотнос-
ти: создание или анализ медиапродукта – комплексная работа, тре-
бующая знаний из разных областей: социологии и психологии (для
учета особенностей целевой аудитории), уже упомянутой языковой
грамотности, дизайна и программного обеспечения (для создания
контента), права (для избежания наказания).
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Правовая грамотность в рамках медиаграмотности – один из
острейших моментов, поскольку сегодня к созданию контента в
интернете причастны почти все, кто регулярно пользуется сетью, а
о нормах права и тем более об обновлениях в законодательстве зна-
ют не все. К счастью, тот же самый интернет дарует контент-мей-
керам возможность отслеживать правовой процесс посредством раз-
личных сервисов. Например, с помощью регулярно обновляюще-
гося приложения «Правовой справочник журналиста» от Центра
защиты прав СМИ.

Наконец, психологическая грамотность и эмоциональный интел-
лект. Не секрет, что журналистика и новостное пространство вооб-
ще – вещи не для слабонервных. Умение не поддаваться на провока-
ции, сохранять ясность мышления также входит в круг компетенций
работника медиа. Если отойти от темы эмоциональной устойчивос-
ти человека, психологическая грамотность может быть разработана
посредством изучения психологии и регулярной практики.

  Обучение медиаграмотности в условиях новой образователь-
ной парадигмы должно: 

1. Признавать точку зрения. У тех, кто создает любой материал,
есть цель и перспектива. Является ли эта точка зрения ясной или
спорной, признание ее позволяет у студентам подвергать сомнению
информацию, которую они получают.

2. Улучшить навыки критического мышления. Оценка средств
массовой информации с помощью полученных знаний должна по-
мочь определять, являются ли сообщения точными и объективными.

3. Изучить технологии создания различных медиапродуктов.
Многие мероприятия по медиаграмотности позволяют «учиться на
практике», изучая и создавая ряд продуктов, от печатной рекламы
до телевизионных сценариев.

4. Привнести актуальность в различные предметы. Уроки медиа-
грамотности должны помогать подчеркивать актуальность различ-
ных предметов. Например, есть возможность исследовать силу оп-
ределенных цветов в рекламе для создания собственных логотипов.

Выделим факторы, препятствующие развитию медиаграмотности.
1. Исключительно потребительское отношение к продуктам

медиа.
2. Нерегулируемое пребывание в пространстве социальных ме-

диа. Публиковать информацию в социальных сетях можно и без
диплома о высшем образовании.
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Тема медиаграмотности в социальных сетях, поднятая автором
данной статьи, на наш взгляд, в настоящее время очень актуальна.
Ведь социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни.
И если данный разговор будет продолжен на Карских чтениях, то
мы будем считать, что хорошее начало уже положено.
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The subject of scientific research, the author chose a topic that is quite relevant and
needs to be corrected as soon as possible – media literacy of journalism students, authors
of such social networks as VKontakte, Instagram, WhatsApp. Today, about 2 billion out
of 8 billion people use social networks. As a rule, they are active users who not only read
various posts, but also write themselves. Here we can observe a paradoxical thing. Nearly
90 percent of social media users have or are pursuing higher education. It would seem
that they should at least have elementary knowledge of the school curriculum in the
Russian language. However, reading even brief messages of a few lines, you find two or
three grammatical errors. When analyzing the materials, we paid attention to the most
common grammatical, punctuation and syntactic errors, analyzed the appearance of these
errors and suggested ways to eliminate them. The novelty of this article lies in the analysis
of mistakes made by people of a certain social group – teachers of the Higher School of
Journalism of KFU and students – journalists of 3–4 courses. We are considering the
period from January 2020 to January 2022. Particular attention is paid to the search for
methods that are adequate to the new educational paradigm.

Keywords: media literacy, social networks, Vkontakte, Instagram, WhatsApp,
grammatical errors, punctuation, educational paradigm.
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Â ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÌÅÄÈÀÑÐÅÄÅ

Приводится определение аудиовизуальной компетенции применительно к ино-
язычным медиаисточникам, а именно: способность и готовность осознанно воспри-
нимать аудиовизуальную информацию в различных медиаисточниках, критически
осмысливать и оценивать усложненную семиотику, использовать творческий под-
ход в создании собственных образов и осознанно применять их на практике. Описы-
ваются принципы создания комплекса умений аудиовизуального восприятия как для
формирования в цифровой медиасреде, так и оффлайн. Предпринимается попытка
анализа научной литературы, позволяющего выявить несколько базовых категорий,
а также приводятся примеры формирования и развития некоторых умений.

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, лингвистическое образо-
вание, иностранный язык, иноязычная аудиовизуальная компетенция, обучение
иностранным языкам, нелингвистический университет.

Сегодня в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и действу-
ющих программ вузов нелингвистического профиля выпускники
этого типа учебного заведения должны не только владеть своей
специальностью, но и иметь хорошую подготовку по иностранно-
му языку, т. е. владеть умениями в разных видах речевой деятель-
ности – аудировании, говорении, чтении, письме, аудиовизуализа-
ции [1; 2; 3; 4; 7; 10].

Подготовка высококвалифицированных конкурентоспособных
специалистов невозможна без владения выпускниками вузов ино-
странным языком так же, как образованного, думающего, творчес-
ки развитого, компетентного выпускника высшей школы, умеюще-
го адаптироваться в быстро меняющемся цифровом мире.

Однако необходимость и достаточность уровня владения ино-
странным языком зависят от того, насколько будущая профессия
связана с коммуникацией. Так, анализируя данные таблицы 1, при-
ходим к выводу, что по наблюдениям разработчиков The International
English Language Testing System (IELTS) направлением подготовки
журналистов являются Linguistically demanding (т. е. для осуществ-
ления непосредственной профессиональной деятельности знание
иностранного языка является наиболее востребованным).
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Таблица 1 – Востребованность знания иностранного языка
в зависимости от направления подготовки и специальности
высшего профессионального образования [12]

Особо важно отметить, что открытая цифровая образовательная
среда позволяет обеспечить участников учебного процесса по ино-
странному языку возможностью профессионально мотивированно-
го общения на иностранном языке, в том числе межкультурного.

Следовательно, вышеперечисленные условия, при их правиль-
ном внедрении в процесс обучения иностранному языку, призваны
реализовать основное требование современного иноязычного об-
разования – выработку у субъектов образовательного процесса ин-
дивидуального стиля деятельности, культуры самоопределения,
стимулирование их личностного развития, то есть «такие когни-
тивные процессы, как память, внимание, мышление и воображе-
ние, активизируют иноязычную речевую деятельность и обеспечи-
вают функционирование компонентов языковой системы субъек-
тов общения» [6, с. 150].

Аудиовизуальная коммуникация посредством различных медиа-
ресурсов, сетевого общения, социальных сетей и других современ-
ных средств стала неотъемлемой частью нашей повседневной жиз-
ни. Формат цифровой медиасреды, подразумевающий восприятие
текстов с различной актуальной семиотикой, позволяет и одновре-
менно заставляет реципиента задействовать максимально широкий
спектр вербальных и невербальных средств, воздействующих на
разные органы чувств. Необходимость целенаправленного разви-
тия у студентов способности взаимодействовать с современной
цифровой медиасредой порождает осмысление комплекса умений
современной молодежи [11, с. 32]. Широкое использование разно-
го рода элементов из других семиотических кодов, обеспечиваю-

Category A 
Linguistically demanding academic courses, e. g. 
medicine, law, journalism, linguistics 

Category B 
Linguistically less-demanding academic courses, e. g. 
technology, agriculture, mathematics, computer based 
work 

Category C 
Linguistically demanding training courses, e. g. air traffic 
control, engineering, pure and applied sciences 

Category D 
Linguistically less-demanding training courses, e. g. 
animal husbandry, catering, fire services 
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щих возникновение новых смыслов и/или эффектов в сообщении,
заслуживает особого внимания.

Как отмечает С. В. Титова, «возможность рефлексии и само-
рефлексии увеличивается благодаря не только интерактивным и иг-
ровым форматам заданий и тестов или визуализации учебного ма-
териала, но и обсуждению в социальных сетях и взаимооценива-
нию обучающихся» [9].

Как один из вариантов развития умений аудиовизуального вос-
приятия рассмотрим формат видеоблога, подразумевающий созда-
ние и распространение медиатекстов с усложненной семиотикой,
позволяющий и одновременно заставляющий влогера задейство-
вать максимально широкий спектр вербальных и невербальных
средств воздействия, рассчитанных на восприятие выбранной це-
левой аудитории, а значит, соответствующих ее ожиданиям.

На вербальном уровне плана выражения может быть выявлен
ряд приемов, ориентированных на вкусы целевой аудитории, среди
которых необходимо указать на авторскую стилизацию речи, со-
знательный отказ от речевой нормы, использование приемов диа-
логизации монологической речи, использование элементов фати-
ческой речи и т. д.

Особого внимания в плане выражения заслуживает исследова-
ние И. Леве, отметившего широкое использование разного рода
дополнительных элементов из других семиотических кодов, обес-
печивающих возникновение новых смыслов и/или эффектов в со-
общении [5]:

- средства логовизуализации (обычно печатный текст, иногда
дополнительные изображения) – своеобразные «текстовые встав-
ки», время от времени появляющиеся на экране в ходе сообщения,
с помощью которых влогер выделяет наиболее важную информа-
цию, расшифровывает не всем знакомые понятия, делая поясняю-
щую «сноску» для аудитории, шутит, вынося на экран какие-либо
забавные, по его мнению, ассоциации и/или цитаты;

- видеоцитаты – узнаваемые фрагменты из телепрограмм, мемы
и прочее, иллюстрирующие высказывание влогера, документаль-
но подтверждающие его истинность или создающие за счет монта-
жа дополнительные комические или трагические эффекты;

- аудиальное сопровождение, появляющееся во влогах в основ-
ном в качестве закадровой музыки, звуковых спецэффектов или
аудиоцитат, служащих тем же целям, что и видеоцитаты.
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Немаловажную роль в воздействии на аудиторию по наблюде-
нию Т. И. Поповой играют иные визуальные средства, задающие
параметры для восприятия коммуникативной ситуации. Например,
использование кинесических средств (максимально непринужден-
ная поза, богатая мимика и свободная жестикуляция стали своеоб-
разным «фирменным знаком» Ю. Дудя, иногда превращаясь в ма-
териал для видеоцитат в его собственном блоге) [8].

Таким образом, можно определить следующие педагогические
задачи и умения аудиовизуальной коммуникации в медиасреде: по-
нимание многообразия визуальных образов и культурно-обусловлен-
ных способов визуализации современного поликультурного мира;
уважительное отношение к изобразительным традициям и визуаль-
ной информации родной и другой культуры; осознание ответствен-
ности за создание корректной аудиовизуальной информации в кон-
тексте медиасреды; активная позиция против любого проявления
виртуального экстремизма, ксенофобии в медиапространстве, визу-
альной дискриминации культур. В процессе вышеназванных умений
происходит формирование таких качеств и способностей обучаю-
щихся, как эмпатия, толерантное отношение к культурной самобыт-
ности народа страны изучаемого языка и своего народа; готовность
и способность использовать и изменять сложившиеся стереотипы в
связи с приобретением новых знаний и опыта; стремление расши-
рять знания о культурной и социокультурной жизни страны изучае-
мого языка и родной страны; осознание н проявление себя как рав-
ноправного и полноценного участника-субъекта диалога культур,
способного осуществлять адекватное межкультурное взаимодей-
ствие; способность к рефлексии и межкультурной адаптации. В про-
цессе формирования аудиовизуальной компетенции происходит на-
копление знаний о нормах вербального и невербального поведения в
родной и иной стране, разнообразных стилей поведения, основ меж-
культурной коммуникации и социальной интеракции.
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The article provides a definition of audiovisual competence in relation to foreign
language media sources, namely, as the ability and willingness to consciously perceive
audiovisual information in various media sources, critically comprehend and evaluate
complicated semiotics, use a creative approach in creating one’s own images and consciously
use them in practice. The principles of creating a set of skills for audiovisual perception are
described both for formation in the digital media environment and offline. The author makes
an attempt to analyze the scientific literature, which makes it possible to identify several
basic categories, as well as examples of the formation and development of certain skills.

Keywords: digital educational environment, linguistic education, foreign language,
foreign language audiovisual competence, teaching foreign languages, non-linguistic
university.
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ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÈÑÒÈÊÈ

Актуальность исследования заключается в применении междисциплинарно-
го подхода к изучению различных видов исторических источников независимо от
их типологического происхождения. В качестве объекта оценки информационно-
го потенциала определяется их текст, который анализируется на основе феноме-
нологического подхода с точки зрения индивидуальных особенностей его струк-
туры и содержания. В представляемом исследовании также рассматриваются функ-
ции текста, определяемые его происхождением и направленностью планируемого
использования. Особенность предлагаемого подхода к их систематизации и по-
следующему анализу заключается в выделении преобладающей роли коммуника-
тивной функции, поскольку она, в частности, определяет перспективы распро-
странения и восприятия языка источников в медиапространстве. В качестве базо-
вого элемента структуры и содержания любых видов текстов определяется их гу-
манитарное происхождение.

Ключевые слова: текст, источник, информация, медиапространство, коммуни-
кация, лингвистика, феноменологический подход, гуманитарное знание.

Методологические основания для восприятия и изучения раз-
личных видов исторических источников в дискурсе гуманитарного
знания сформировались на рубеже XIX–XX вв. в качестве альтер-
нативы получившему распространение в этому же периоду позити-
вистскому подходу. Оппоненты сторонников данного подхода, взя-
того впоследствии профессиональными экспертами и обществен-
но-политическими деятелями на вооружение при определении со-
ответствия содержания конкретных текстов одновременно научно-
му и идеологическому критериям, видели главную ценность тек-
стов в их способности давать знания об их авторах. Таким образом,
происходило принципиально значимое смещение ракурса источни-
коведческих исследований от отражаемой в различных информа-
ционных ресурсах социальной, индивидуальной, институциональ-
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ной истории в сторону когнитивного анализа того, как прошедшие
или продолжающиеся события восприняты, осознаны и интерпре-
тированы. В рамках данного направления научных изысканий, од-
ним из основоположников которого был А. С. Лаппо-Данилевский
[1], определилась, в частности, специфика историко-филологичес-
кого знания, базирующегося на восприятии событийного, времен-
но-пространственного дискурса через различные виды текстов.

Возникшее на методологическом уровне различие между пози-
тивистским подходом, ориентированным на выявление новизны и
достоверности содержащихся в различных видах текстов сведений
о конкретных событиях, и феноменологическим подходом, направ-
ленным на определение самобытности творчества авторов конкрет-
ных текстов в сфере оценки и интерпретации данных событий, было
несколько нивелировано в рамках исследований по истории мен-
тальности. Их авторы, среди которых, прежде всего, следует отме-
тить представителей историографической школы «Анналов», де-
лали акцент на том, что в любом источнике главным внутренним,
генетическим свойством является процесс целенаправленного твор-
ческого описания как различных объектов, так и отношения к ним.
В связи с этим в качестве основного предмета исследований рас-
сматривалась память, представляемая в качестве дискурсивного
контекста, постоянно связывающего все циклы психологического
отношения способных к созидательной рефлексии людей как к
минувшим, так и к продолжающимся событиям [2]. Значение вы-
бора именно этой предметной области заключалось, во-первых, в
том, что в ней обеспечивалась связь между социальным, гумани-
тарным и с позиций экологической, пространственной истории ес-
тественнонаучным знанием. Во-вторых, очевидным был тот факт,
что создание любого текста представляло собой процесс, подразу-
мевающий концентрацию и изложение продуктов памяти. Наконец,
с точки зрения феноменологического подхода именно в представ-
ляемых конкретными авторами концепциях или просто внутренне
не систематизированных версиях различных событий, имеющих не
только глобальное, но и сугубо частное значение, выявлялась цен-
ность конкретных источников. Методологически обоснованный
выбор памяти в качестве исследовательского ориентира имел уни-
версальный характер по отношению к любым субъектам, террито-
риальным пространствам, историческим периодам, притом что ос-
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новоположники социально-гуманитарных исследований в данной
сфере изначально концентрировали свое внимание на периоде сред-
невековья. Однако затем некоторые из них – в частности, предста-
витель второго поколения школы «Анналов» Ф. Бродель, – пере-
несли изучение духовных аспектов исторического развития в эпо-
ху формирования индустриального общества [3]. Таким образом,
понятие критики источников оказалось сконцентрированным на
решении задач их отбора с целью создания научно-информацион-
ной базы исторических исследований по критериям их подлиннос-
ти и достоверности (точности) в фиксации конкретных событий, а
память стала рассматриваться в качестве универсального призна-
ка, не влияющего на такого рода отбор.

 Поскольку явление памяти, связующее, как было отмечено
выше, различные отрасли знаний, имеет, прежде всего, субъектив-
но-личностное происхождение, его изучение применительно к раз-
личным видам текстов становится одним из оснований для прида-
ния гуманитарному знанию трансдисциплинарного характера. Это
означает, что, имея общую сущность (переработанные на осознан-
ном и бессознательном уровне источники восприятия прошедших
и продолжающихся событий), оно переходит из одной области зна-
ний в другую, претерпевая некоторые трансформации. В философ-
ских исследованиях память рассматривается в комплексе теорети-
ческих понятий, связанных с категориями бытия, сознания, мора-
ли; духовности в ее глобальном смысле. С точки зрения истории и
теории культуры предметом изучения становится воплощение ре-
зультатов мемориальной, осуществляемой на интеллектуальном и
практическом уровне деятельности в конкретных предметах и про-
изведениях. В лингвистической науке изучение памяти осуществ-
ляется в качестве результатов ее воплощения в конкретных текстах,
имеющих осознанно или стихийно сформированную синтаксичес-
кую и семантическую специфику, при помощи комплекса различ-
ных языковых средств [4]. Форма репрезентации мемориальных
черт при этом имеет второстепенное значение, влияя исключитель-
но на выбор планируемой методики анализа содержания конкрет-
ных исторических источников. По этой причине многие автори-
тетные исследователи, среди которых можно, в частности, назвать
Ю. М. Лотмана, с конструктивным практическим эффектом пере-
носили применявшуюся ими семиотическую модель с одних типов
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текстов (в основном, письменных) на другие, к числу которых отно-
сились преимущественно визуальные и аудиовизуальные источники
[5]. Методологическая транспозиция именно в данном направлении
объяснялась тем, что текст, представленный в словесной форме, мог
приобрести новые очертания при его пластическом, мимическом,
звуковом воплощении в форме единичного изображения или мон-
тажного кадра, обретя, таким образом, новые способы репрезента-
ции, но сохранив свою сематическую сущность. При этом, в частно-
сти, сохранялась и во многих случаях поэтика воплощения как дей-
ствительности, так и в существенной части мемориального отноше-
ния к ней, о которой применительно к различным видам искусства
писали как зарубежные [6], так и отечественные [7] авторы.

 Реализация и репрезентация феноменологических свойств тек-
стов исторических, представляющих собой места памяти источни-
ков на протяжении последних трех столетий и особенно, в связи с
наличием глобальной телекоммуникационной сети в наше время
активно происходят в медийной среде. Происходящие при этом
процессы, имеющие в качестве одного из результатов, коммуника-
тивную направленность, становятся предметом изучения для ме-
диалингвистики, представляющей собой, таким образом, особую
отрасль знаний. Очевидные перспективы ее развития зависят не
только от дальнейшего углубления научных представлений в обла-
сти теории языкознания в ее структурно-типологическом и когни-
тивном контексте, но и от встречных усилий специалистов, изуча-
ющих функциональные свойства ресурсов с различными видами
текстовой информации. В частности, в области документального
источниковедения, для которых данные ресурсы и методы работы
с ними являются объектом познания, основными с точки зрения
обеспечения взаимосвязи с медиалингвистикой являются два тео-
ретических положения.

 Первое из них заключается в том, что основным оценочным
критерием создаваемых и распространяемых текстов является их
информативность. Применительно к источниковедению данное
положение, являющееся одним из основных также для прикладной
лингвистики [8], предусматривает выявление в различных видах
текстовых сведений компонентов, которые, безусловно, существу-
ют в любых сообщениях особенно в случае выявленной целенап-
равленности их создания.
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 С точки зрения сущности размещаемых в медийной среде тек-
стов наиболее значимыми из них являются синтаксический и семан-
тический компоненты. Будучи непосредственно связанными между
собой, они в языковой форме образуют сущность любого текста. Так,
синтаксический компонент образует структуру сообщения, которая
может быть как регламентированной, например, по отношению к
нормативным правовым актам и ряду делопроизводственных доку-
ментов, так и создаваемой произвольно в том числе в герменевтичес-
ких целях. В частности, специальные методики структурирования
текстовых сообщений применяются для создания произведений му-
зыкального и изобразительного искусства, в которых одним из глав-
ных критериев творческого профессионализма является целостность
и гармоничность композиционного построения. Синтаксическому
компоненту уделяется существенное внимание и при формировании
риторических конструкций для передачи различных сведений пуб-
лицистической или просто межличностной диалоговой направлен-
ности. Избираемая на его основе стратегия и затем тактика речевого
поведения с учетом специфики референтной среды, к которой обра-
щаются высказывания, определяет не только эффективность меж-
культурной коммуникации, но и перспективность функционирова-
ния медиапространства в конкретной исторической ситуации.

 Если синтаксический компонент образует внешнюю форму и
внутреннее строение передаваемых в источниках информации, то
содержание передаваемых различным способом сведений детерми-
нируется семантическим компонентом. Его значение заключается
не только в том, чтобы объективно воспринять смысловую сущ-
ность текста и далее осознать его видовую направленность. В дан-
ном случае для исследователей, стремящихся выявить уровень ин-
формативности зафиксированных на различных носителях сведе-
ний для их последующего использования в научно-исторических,
агитационно-пропагандистских, просветительских, экономических
целях, актуальной становится задача идентификации конкретного
информационного ресурса. Ее решение осуществляется на основа-
нии таких критериев, как степень реалистичности или, напротив,
метафоричности; публичной открытости или предусмотренной зам-
кнутости, автокоммуникативности языка текстовой информации.
Дополнительной значимой проблемой при обращении к текстам
художественных произведений является также выявление соотноше-
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ния в них образности и реалистичности. Опыты ее решения реали-
зовывались с различной степенью эффективности, в частности, про-
фессиональными историками, стремившимися расширить эмпири-
ческую базу своих изысканий путем обращения к произведениям
игрового кинематографа [9] и художественной литературы [10].

 Дискурсивное поле для объективного восприятия синтаксичес-
кой и семантической специфики различных видов текстов, интегри-
рованных в практику развития социальных и гуманитарных межлич-
ностных отношений, формируется на основании выявления в их ин-
формационном и особенно в лингвистическом потенциале ретрос-
пективного и прагматического компонентов. Анализ первого из них
позволяет выявить объективные условия, которые могут быть повто-
ряющимися в различных видах территориальных и культурных про-
странств, и психологические мотивации авторов создаваемых тек-
стов, которые на уровне сознания и мировоззрения нередко имеют
феноменологическую сущность. Прагматический компонент, выра-
женный на явном (например, в текстах публицистической направ-
ленности) или скрытом, обусловленном, например, цензурными при-
чинами, уровне, позволяет определить цель создания конкретных тек-
стов. В частности, ориентиром его учета и применения является ме-
диасреда, ориентированная на решение конкретных задач.

 Наряду с выявлением структурированности источников тексто-
вой информации по рассмотренным компонентам значимым тео-
ретическим положением, связывающим медиалингвистику с источ-
никоведением, является признание доминантной роли коммуника-
тивной функции данных источников, реализуемой при помощи це-
ленаправленно формируемого комплекса языковых средств. Дан-
ная функция, предусматривающая выбор адресатов для распрост-
раняемых информационных ресурсов и обеспечение диалога с ними,
имеет свои подуровни, классифицируемые в соответствии с запла-
нированными целями коммуникациями. Широко распространенны-
ми среди них являются, с одной стороны, управление действиями и
сознанием людей и, с другой стороны, иногда сочетаемое с ним по
своей направленности просвещение, без которого, как было при-
знано основоположниками рационалистической методологии в
XVIII в., невозможно приобщение к конструктивным действиям,
ориентированным в область социального и гуманитарного совер-
шенствования.
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communicative function because it particularly forms objectives of diversifying and
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Рассматриваются особенности социально-сетевого медиадискурса и форми-

руемой им медиакартины мира. Социально-сетевой медиадискурс являет собой
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разновидность глобального медиадискурса, включающего в себя различные типы
дискурса, характерные для множества субъектов системы массовой коммуника-
ции. Особенности социально-сетевого медиадискурса связаны с взаимодействием
технических, прагматических и лингво-семиотических аспектов коммуникации в
социальных сетях. Формируемая им социально-сетевая медиакартина мира иссле-
дуется нами в двух направлениях: первое направление предполагает уход пользо-
вателей социальных сетей в свой мир, субкоммуникацию; второе обусловлено орга-
низаторским потенциалом социальных сетей.

Ключевые слова: социальные сети, социально-сетевой медиадискурс, соци-
ально-сетевая медиакартина мира, субкоммуникация, социальный организатор.

При изучении функционирования языка в какой-либо области
принято говорить о дискурсе. Классическим является определение,
предложенное Н. Д. Арутюновой, трактующей дискурс как сочета-
ние связного текста с экстралингвистическими факторами (праг-
матическими, психологическими, социокультурными и др.), текст,
рассмотренный в событийном аспекте [1]. Схожая позиция принад-
лежит голландскому исследователю Т. ван Дейку, уделяющему боль-
шое внимание контекстуальной составляющей понятия «дискурс»
[2]. По мнению ученого, дискурс представляет собой сложное ком-
муникативное явление, которое включает в себя ряд экстралингви-
стических факторов: социальный контекст, идеологические усло-
вия существования дискурса, особенности производства, распрос-
транения и потребления информации и т. д.

Говоря о дискурсе, характерном для современного медиапрост-
ранства, или медиадискурсе, следует упомянуть два подхода к его
определению, представленных в работе Е. А. Кожемякина [3].
В первом случае речь идет о медиадискурсе как самостоятельном
типе дискурса, особом способе речемыслительной деятельности,
представленном исключительно в пределах медийного поля. В рам-
ках такого подхода исследователи выделяют медиадискурс наряду
с другими дискурсами, функционирующими в различных облас-
тях: научным, политическим, экономическим, спортивным и др. Во
втором случае медиадискурс рассматривается в качестве глобаль-
ного явления, охватывающего множество типов дискурса, транс-
лируемых субъектами системы массовой коммуникации.

Ключевым для нас становится определение медиадискурса как
набора «семиотико-коммуникативных параметров, определяющих
способы осуществления коммуникации на всем медиапространстве
в виде формации медиатекстов, маркированных наличием стилис-
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тических черт языка средств массовой информации и коммуника-
ции и воплощающих в себе особый способ отражения мира, при-
нятый в рамках медиакоммуникации, то есть медиакартину мира»
[4, с. 69]. На наш взгляд, подобное рассмотрение медиадискурса
вбирает в себя оба подхода к определению данного понятия: с од-
ной стороны, оно предполагает выделение медиадискурса как осо-
бого, самостоятельного типа дискурса, с другой – акцентирует вни-
мание на его глобальном характере. Медиакартина мира, представ-
ленная в современном медиапространстве, обусловливается осо-
бенностями медиадискурса как глобального явления, охватываю-
щего деятельность множества субъектов системы массовой ком-
муникации, что позволяет нам говорить о существовании разно-
видностей не только медиадискурса, но и формируемой им меди-
акартины мира, то есть способов отражения реальности в различ-
ных областях массовой коммуникации. Иными словами, медиа-
дискурс и медиакартина мира представляют собой родовые поня-
тия, в то время как применительно к средствам массовой инфор-
мации, рекламной и PR-сферам, интернет-коммуникации и т. д.
мы говорим о разновидностях медиадискурса и медиакартины
мира как понятиях видовых.

Наиболее изученной является медиакартина мира, формируе-
мая в процессе медиадискурсивной деятельности СМИ. По мне-
нию И. В. Анненковой, такая медиакартина мира являет собой свое-
образный символический продукт, квазиреальность, в которой «дей-
ствительная реальность замещается реальностью медиадискурса и
предлагается массовому адресату в качестве единственно возмож-
ной и единственно верной» [5, с. 13]. Для такой медиакартины мира,
как отмечает Е. Д. Павлова, характерна замена фрагментов так на-
зываемой карты реальности, целью чего становится «кардиналь-
ная трансформация смысловых полей социального взаимодействия»
[6, с. 26]. Интерес представляет концепция журналистской карти-
ны мира, разработанная В. Д. Мансуровой, которая связывает ме-
диакартину мира, формируемую в СМИ, с трансляцией средствами
массовой информации большого объема социального знания, то есть
информации, востребованной членами общества [7].
Т. Г. Добросклонская использует понятие «информационная карти-
на мира», подчеркивая значимость СМИ как одного из важнейших
информаторов общества [8].
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В научном дискурсе представлены исследования картин мира,
формируемых отдельными типами СМИ. Например, медиакартина
мира, характерная для печатных СМИ, определяется в первую оче-
редь как публицистическая [9]. Частотными являются работы, по-
священные изучению телевизионной картины мира. Исследовате-
ли сходятся во мнении о том, что телевидение, как и другие СМИ,
искажает образ реальности, говорят о виртуальном характере теле-
визионной картины мира. Телевизионная картина мира – это свое-
образный «коллаж из различных образов действительности» [10,
с. 224], которые в большинстве случаев не имеют ничего общего с
реальностью.

Виртуальность также предстает в качестве одной из основных
особенностей рекламной медиакартины мира. Как пишет М. В. Ягод-
кина, медиакартина мира, создаваемая в процессе рекламной дея-
тельности, представляет собой виртуальную реальность, во мно-
гом обусловленную коммуникативными задачами и манипулятив-
ным характером коммуникации в данной сфере [11]. В понимании
Е. Н. Ежовой, рекламная медиакартина мира носит не просто вир-
туальный, а виртуально-идеальный характер и нацелена на форми-
рование в сознании массовой аудитории идеальной модели рекла-
мируемого товара путем стирания границ между реальным и ирре-
альным [12].

В меньшей степени разработана медиакартина мира, создава-
емая в области PR. Значимой нам представляется концепция
PR-дискурса и формируемой им медиакартины мира, предложен-
ная О. Ф. Русаковой и В. М. Русаковым. В данном случае трактов-
ка PR-дискурса связана с дизайном ментальных структур созна-
ния аудитории с учетом особенностей коммуникативных PR-стра-
тегий, нацеленных на достижение согласия с адресатом [13].

Социальные сети, являясь частью современного медиапрост-
ранства, формируют особый дискурс, который мы именуем соци-
ально-сетевым. Исследование проводилось на материале соци-
альных сетей Ask.ru, Ask.fm и ВКонтакте. Нами было выявлено,
что для социально-сетевого медиадискурса характерен публичный
характер коммуникации, но в то же время ему присущи личност-
ность и интимность. Публичность проявляется в возможности де-
литься контентом с условно неограниченным кругом лиц. Различ-
ные социальные сети позволяют изменять настройки приватности
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и выбирать категории пользователей, которые видят ту или иную
публикацию, например «друзья», «друзья друзей», «все пользовате-
ли» и т. д. в социальной сети ВКонтакте. Вторая, и наиболее важная,
на наш взгляд, особенность социально-сетевого медиадискурса свя-
зана с его межличностым, интимным характером, приближающим
общение в соцсетях к разговору в привычном понимании. Во мно-
гом этому способствует фатическое общение, или общение ради са-
мого себя [14]. Фатическое общение в социальных сетях позволяет
пользователям не только устанавливать контакт с другими участни-
ками соцсети, но и поддерживать комфортную коммуникативную
среду. Так называемая «беседа ни о чем» строится за счет разговор-
ной лексики, доминирующей в социально-сетевой коммуникации.

Огромное значение для социально-сетевого медиадискурса име-
ет прагматика коммуникации. Одной из наиболее важных функций
социальных сетей является функция коммуникативная, предполага-
ющая непосредственно общение. Особенно отчетливо она просле-
живается в социальной сети Ask.ru с вопросно-ответной формой ком-
муникации. Данная соцсеть ориентирована в первую очередь на
вербальную коммуникацию в силу своих технических особенностей.
В других социальных сетях, например Ask.fm и ВКонтакте, присое-
диняется коммуникация визуальная и аудиовизуальная, поскольку
названные ресурсы позволяют использовать знаки различных семи-
отических систем. Коммуникативная функция часто пересекается с
рекреационно-развлекательной функцией, связанной со стремлени-
ем аудитории отдохнуть и развлечься (примером может служить уча-
стие пользователя в обсуждении какого-либо поста в паблике, посвя-
щенном путешествиям, кулинарии, рукоделию и другим сферам че-
ловеческой жизни, отвечающим интересам конкретного участника
социальной сети). Большую роль играет функция управления иден-
тичностью, обусловленная необходимостью молодежи (наиболее
активной аудитории соцсетей) ощущать свою принадлежность к ка-
кой-либо группе (ролевая коммуникация в соцсети Ask.ru, стремле-
ние попасть в еженедельный рейтинг в Ask.fm). Функция самоактуа-
лизации, или самовыражения, реализуется в процессе публикации
молодыми людьми контента, являющегося результатом их интеллек-
туальной и творческой деятельности (ролевые медиатексты в соцсе-
ти Ask.ru). С названной функцией пересекается функция самопре-
зентации, предполагающая стремление участников коммуникации
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создать у других пользователей определенное мнение о себе (роле-
вик в соцсети Ask.ru, фанат какого-либо сериала или исполнителя в
соцсети ВКонтакте и т. д.).

К другим важным особенностям социально-сетевого медиадис-
курса мы относим анонимный характер коммуникации, облегчаю-
щий взаимодействие пользователей и реализацию названных фун-
кций. В этом контексте интерес представляет возможность задать
анонимный вопрос в соцсетях Ask.ru и Ask.fm, что приводит к оби-
лию личных и нетактичных вопросов.

Кроме того, следует назвать высокую степень креолизации ме-
диатекстов в социальных сетях, усиливающую воздействие публи-
куемого контента на сознание адресата. Как отмечают исследова-
тели, креолизованный текст, включающий в себя вербальную и не-
вербальную составляющие, выстраивается с учетом коммуникатив-
ной цели адресанта. Так, элементы могут группироваться тремя
способами: невербальный элемент дополняет вербальный, улучшая
его понимание; невербальный элемент выступает в качестве само-
стоятельного текста; невербальный компонент противоречит вер-
бальному и вводит аудиторию в заблуждение [15].

Таким образом, особенности социально-сетевого медиадискурса
связаны с взаимодействием технических, прагматических и линг-
во-семиотических аспектов коммуникации в социальных сетях.
Социально-сетевой медиадискурс формирует особую картину мира –
социально-сетевую, имеющую двойственный характер. С одной
стороны, она может конструироваться в духе общемедийных дис-
курсивных процессов, оказывающих манипулятивное воздействие
на сознание массовой аудитории. В таком случае социальные сети,
наряду со средствами массовой информации, выступают в роли
коллективного организатора. С другой – социально-сетевая карти-
на мира может быть рассмотрена в контексте формирования суб-
коммуникации, или коммуникации «для своих», уводящей комму-
никантов в виртуальный мир и способствующей формированию
картины мира, кардинально отличающейся от той, которую навя-
зывают многочисленные субъекты системы массовой коммуника-
ции, в первую очередь СМИ. Важным нам представляется тот факт,
что социально-сетевая картина мира конструируется за счет как
вербальных, так и невербальных элементов социально-сетевого
медиадискурса, то есть представляет собой комплексное явление.
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Анализируются веб-сайты организаций, представляющих службы спасения.

Раскрываются лингвистические и экстралингвистические средства репрезентации
статусных характеристик учебных заведений, готовящих профессиональных спа-
сателей, в Беларуси и Франции. Приводятся примеры степени информационного
воздействия дискурсивного пространства на адресата, достигаемого путем соче-
тания тематических, лингвистических, визуальных элементов, социально-культур-
ного и идеологического подтекста.

Ключевые слова: репутация, информационное пространство, коллективный
коммуникативный продукт, дискурс-анализ.

Риски и вызовы современной жизни заставляют общество се-
рьезно задуматься над проблемами безопасности в различных сфе-
рах. Для обеспечения экологической, техносферной, промышлен-
ной, информационной, пожарной безопасности требуются совре-
менно мыслящие и технически грамотные специалисты, которые
получают профессиональную подготовку в специализированных
высших учебных заведениях как на постсоветском пространстве,
так и в дальнем зарубежье. Эксперты считают, что сегодня «дело-
вой мир пребывает в репутационной зоне» [1]. Высшие учебные
заведения не являются исключением. Каждый вуз стремится созда-
вать и поддерживать положительное мнение о своей деятельности
в обществе. С другой стороны, образовательные услуги – это тоже
товар, от его качества во многом зависит развитие и процветание
образовательной организации.

Продвижение организации в наше время невозможно без ис-
пользования информационного пространства интернета. Создание
и обновление интернет-сайтов учебных заведений – важнейшая
часть информационно-пропагандистской деятельности каждого
вуза. Учреждение высшего образования посредством интернет-сай-
тов стремится получить определенный статус, привлекая внимание
общества к вопросам безопасности жизнедеятельности, проводя
профориентационную работу, «вербуя» тем самым потенциальных
обучающихся. Именно поэтому структура, содержание и оформле-
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ние интернет-источников, дающих представление об учебном за-
ведении, так важны.

Анализ русскоязычных сайтов некоторых учебных заведений,
обеспечивающих подготовку специалистов по разным направлени-
ям безопасности, и сравнение их с зарубежными подходами выяви-
ли как общие черты, так и различия в средствах и способах органи-
зации дискурсивного пространства и в плане содержания, и в пла-
не выражения.

Наиболее продуктивным, на наш взгляд, является исследова-
ние веб-сайтов с позиций дискурсивного анализа. Именно такой
анализ позволяет рассмотреть коммуникативный процесс и его ре-
зультат в единстве и с учетом лингвистических и экстралингвисти-
ческих факторов [2, с. 200]. Будучи результатом совместной комму-
никативной деятельности разных подразделений организации, этот
продукт, с одной стороны, несет на себе определенные признаки и
нормы корпоративной культуры, с другой – подчиняется общим
законам построения интернет-ресурса. Как коммуникативная еди-
ница веб-сайт имеет тематически организованный план содержа-
ния и этический (или идеологический) подтекст. План выражения
представлен комбинацией лингвистических и аудиовизуальных
средств. Как считают специалисты, функциями сайта как «сово-
купности электронных документов (файлов) частного лица или
организации в компьютерной сети, объединённых под одним адре-
сом (доменным именем или IP-адресом)» являются следующие:
имиджевая, информационная, рекламная и маркетинговая [3].

Основная функция сайта некоммерческих образовательных орга-
низаций – информационная и имиджевая. Учреждение образова-
ния стремится довести до широкой аудитории сведения о своей
структуре, образовательных программах, научной деятельности,
дать контактную информацию. Так, сайт государственного учреж-
дения образования «Университет гражданской защиты МЧС Бела-
руси»1 (далее – Университет) содержит общую информацию, вклю-
чая историю создания; структуру (кафедры, факультеты, отделы);
деятельность (научная, образовательная, воспитательная); услуги;
контакты. Официальный сайт Высшей школы пожарных офицеров
Франции ENSOSP2 (далее – Школа) также доводит такую инфор-

1https://ucp.by.
2https://www.ensosp.fr.
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мацию, однако более настойчиво продвигает имидж школы через
формулировку ценностей (vаleurs) этого образовательного учреж-
дения. Раскрытию таких ценностей посвящена отдельная интер-
нет-страница. Пафосный стиль, в котором выдержана эта страни-
ца, выражается в наличии звучных существительных с глубоким
историческим подтекстом: «свобода (liberté), равенство (égalité),
братство (fràternité)». Эти простые слова вошли в историю и стали
символами Французской Революции так же, как фригийский кол-
пак и Марсельеза. Девиз «Свобода, равенство, братство», являю-
щийся общенациональным девизом Франции, относится к группе
республиканских ценностей французских пожарных. Следующая
группа – это профессиональные ценности. Они выражаются суще-
ствительными абстрактного значения «законность, эффективность,
адаптивность, преемственность, честность, образцовость (légalité,
efficacité, adaptabilité, continuité, probité, exemplarité)». Эти качества
должны лежать, по мнению Школы, в основе каждого государствен-
ного должностного лица. И, наконец, третья группа ценностей – об-
щечеловеческие ценности, а именно, «приверженность, уважение,
чувство солидарности (engagement, respect, sens de la solidarité)». Раз-
деляя эти ценности, французские пожарные выражают свою корпо-
ративную идентичность. Миссия Школы заключается в передаче этих
ценностей от поколения к поколению французских спасателей.

С изложения моральных ценностей на отдельной странице сайта
начинается презентация Школы, причем эти ценности искусно кон-
кретизируются списком традиций, и таких традиций несколько, на-
пример, церемония построения (cérémonie des couleurs); церемония
посвящения (baptême des promotions); церемония вручения сабель и
мечей (cérémonie de remise des sabres et des épées) и многие другие.
Информация этой страницы завершается описанием этики и деонто-
логии (профессиональной этики), которая предписывает участие во
всех церемониях, ведение научных исследований и публикацию их
результатов. Таким путем в рамках развития от высокого стиля с оби-
лием абстрактных и оценочных существительных и прилагательных
дискурс развивается к простым и конкретным понятиям, отражаю-
щим направления деятельности Школы.

Совершенно по-иному воспринимается сайт Университета. Раз-
дел, раскрывающий направления деятельности, именуется лаконич-
но «Деятельность». Каждая страница в строгой форме представляет
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информацию без эмоциональной возвышенности и драматизации.
Небольшое количество оценочных прилагательных можно найти
лишь в ленте новостей, например, любимый, долгожданный, инте-
ресный, увлекательный, сознательный, ответственный. Основные
элементы корпоративной культуры, заложенные историей учебного
заведения и проявляющиеся в традициях, находят свое выражение в
текстовых и фотодокументах. Однако в отличие от сайта Школы,
интернет-страницы Университета дают очень подробную информа-
цию о специальностях, программах, курсах; особенностях деятель-
ности отделов, кафедр, факультетов. Такой конкретики на француз-
ских страницах намного меньше. Что касается визуальной стороны,
то и Школа, и Университет используют самые разнообразные сред-
ства визуализации. Современные технологии позволяют комбини-
ровать фотографии, рисунки, анимацию, видео, усиливая эффект вос-
приятия информации, а в некоторых случаях даже отвлекая от него.
Можно констатировать, что сайт Университета выполняет, в первую
очередь, информационную задачу, а сайт Школы – имиджевую.

Таким образом, были проанализированы только две функции
веб-сайтов учреждений образования, готовящих профессиональных
спасателей, – информационная и имиджевая. Во Франции акценти-
руется имиджевая, в Беларуси – информационная. Реклама как та-
ковая не присутствует ни на одном из исследуемых сайтов. Марке-
тинговая функция, которая помогает продавать товар или же услу-
ги, также слабо представлена на обоих сайтах. Видимо потому, что
получение постоянной прибыли не является главной задачей учеб-
ного заведения. Сайты Университета и Школы реализуют, в пер-
вую очередь, информационно-коммуникативную и ценностную функ-
ции, фокусируя внимание пользователей на важной социальной
миссии – подготовке профессиональных спасателей.
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ÏÐÎÖÅÑÑÓÀËÜÍÎÃÎ ÑÖÅÍÀÐÈß

Актуальность исследования заключается в изучении принципов функциональ-
ной категоризации коммуникантов в деловом дискурсе, основанных на статусном
и ролевом регулировании их позиции в стандартных сценариях речевого взаимо-
действия. В качестве объекта рассматриваются девербативы с агентным значени-
ем в деловой документации, функционирование которых обусловлено коммуника-
тивными практиками реализации процессуального сценария. Особенность пред-
лагаемого анализа в рассмотрении специфики нарратива, который обусловливает
номинацию субъектов в зависимости от функциональной принадлежности, в ре-
зультате чего наблюдается трансформация двухмерных грамматических концеп-
тов в концепт-фреймы, позволяющие спрогнозировать конкретную речевую ситу-
ацию и фреймировать ее сценарий. Изменения в значении девербативов и девер-
бативных словосочетаний, их концептуальная девиация происходят в результате
отклонения в употреблении, в изменении контекста, что приводит к формирова-
нию в конкретном институциональном дискурсе новых понятий, реализующих
семантики специальных сценариев, и позволяет охарактеризовать особенность эво-
люции прагматики данных языковых единиц: от номинации к терминологизации.

 Ключевые слова: текст, девербативы, коммуникативные практики, деловая
документация, лингвистика, речевое взаимодействие, процессуальный сценарий.

Институциональный дискурс деловой коммуникации предпо-
лагает реализацию некоторой стратегии взаимодействия адресанта
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и адресата деловой переписки с целью реализации конкретного
процессуального сценария. Возникновение в контексте такого сце-
нария определенных понятийных реалий приводит к появлению
лексических единиц, в том числе и инновационных, которые «зло-
бодневны для соответствующего намерения участника коммуника-
ции, его речевой ситуации» [1] и отражает когнитивное сознание
языковой личности. В связи с тем, что «выбор номинации непос-
редственно связан с ситуацией общения», функциональная катего-
ризация коммуникантов в деловом дискурсе основана на статус-
ном и ролевом регулировании их позиции в стандартных сценари-
ях с использованием девербативов и девербативных словосочета-
ний с агентным значением.

Традиционная для русского делового письма внесубъективность
и обезличенность декларируемого сценария, его деперсонифика-
ция приводит к нейтрализации границ грамматической категории
«одушевленность – неодушевленность» при атрибуции как рефе-
рентного, так и нереферентного субъекта. В частности, выгодопо-
лучатель, землепользователь, займодавец, покупатель – девербати-
вы, используемые для номинации как физических, так и юриди-
ческих лиц. Эволюция прагматики девербативов и девербативных
словосочетаний от номинации к терминологизации позволяет выя-
вить омонимию при атрибуции субъекта или объекта: носитель
информации – Ср.: носитель аудио- и видеозаписей; электронный
носитель; хранитель (должность и лицо (или учреждение), которое
ответственно за хранение чего-либо) – Ср.: хранитель – термин,
обозначающий в юридической практике структуру, призванную
хранить вещественные доказательства. Подобная функциональная
категоризация формирует в языке деловой документации новые
понятия, реализующие семантику специальных сценариев, т. е. кон-
цепт-фреймы. Семантика девербативов с агентным значением в
деловом дискурсе ассоциативно связана с соответствующими лек-
сико-семантическими средствами и сводится в определенную ре-
чевую ситуацию, обусловленную конкретным нарративом ее раз-
вития, фреймированием.

 Характерной особенностью русского делового дискурса явля-
ется его гендерная ограниченность при атрибуции субъекта комму-
никации: номинация, в том числе и терминологическая, осуществ-
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ляется исключительно в мужском роде, что подчас приводит к па-
радоксальной ситуации в юридической практике, например к от-
сутствию термина «удочеритель» наряду с термином «усыновитель».

 Каждый сценарий деловой коммуникации предполагает опи-
сание действий партнеров, именуемых в соответствии с наррати-
вом и с конкретизацией их функции. Продуктивными представля-
ются следующие способы словообразования:

 1) суффиксальный (глагольная основа + суффикс): отправи-тель;
нанима-тель; заяви-тель (-тель); заём-щик; подряд-чик; заказ-чик
(девербатив с процессуальным значением + суффиксы -чик/-щик);

 2) словосочетание (существительное + девербатив с агентным
значением): выгодополучатель/выгодоприобретатель; кварти-
росъемщик/квартиронаниматель; налогоплательщик; делопроизво-
дитель;

 3) словосочетание с суффиксацией: займодав-ец; водопровод-
чик; первооткрыва-тель.

 Ролевая атрибуция позиций коммуникантов, ее регулирование
определяют концептуальные характеристики текста делового пись-
ма, его функцию: договор о сотрудничестве/контракт (заказчик –
подрядчик); страховой полис (страхователь – выгодополучатель);
договор о кредитовании (займодавец – заемщик) и т. п. Причем,
стандартизация сценария делового взаимодействия подчеркивает-
ся трансформацией референтного адресата/адресанта посредством
номинации в нереферентной форме абстрактного адресата: «ОАО
NN в лице генерального директора И. О. Ф., действующего на ос-
новании Устава (референтный адресат), именуемое в дальнейшем
Заказчик (нереферентный абстрактный адресат), с одной стороны,
и ОАО NZ в лице генерального директора И. О. Ф., действующего
на основании Устава (референтный адресат), именуемое в дальней-
шем Подрядчик (нереферентный абстрактный адресат), с другой
стороны, заключали настоящий договор о нижеследующем… Ро-
левая функция нереферентного абстрактного адресата графически
оформлена с прописной буквы в соответствии с ГОСТом [3].

 Статусная и ролевая атрибуция позиции коммуникантов в де-
ловом дискурсе предполагает реализацию некоторого сценария их
гипотетического взаимодействия, реализуемого посредством пере-
числения последовательных действий каждого из участников, но-
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минация которых соответствует специальному нарративу, определя-
емому их функцией в конкретной ситуации: После назначения су-
дебного заседания судья обязан обеспечить обвинителю, подсуди-
мому, защитнику, а также потерпевшему и его представителю воз-
можность ознакомиться со всеми материалами дела… (ст. 236 УПК
РФ); ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Начальнику технического отдела организо-
вать работу технического отдела в выходные и праздничные дни
(даты). 2. Главному бухгалтеру подготовить распоряжение по оплате
сверхурочных дней (даты). 3. Главному инженеру организовать кон-
троль исполнения приказа. Генеральный директор (подпись).

 Как показывают вышеприведенные примеры, специфика нарра-
тива обусловливает номинацию субъектов деловой коммуникации в
зависимости от функциональной принадлежности, а языковыми сред-
ствами соответствующей атрибуции становятся девербативы с аген-
тным значением или терминологическая лексика и фразеология раз-
личной этиологии, которая представляет собой совокупность взаи-
мосвязанных и взаимообусловленных концепт-фреймов.

 Аналогичную функцию в деловой коммуникации выполняют
не только девербативы с агентным значением, но и девербативные
словосочетания терминологического типа.

 Подобная атрибуция, основанная на функциональной категориза-
ции коммуникантов в деловой корреспонденции, формирует в языке,
а точнее в конкретном институциональном дискурсе, новые понятия,
реализующие семантику специальных сценариев, что позволяет оха-
рактеризовать особенность эволюции прагматики девербативов с аген-
тным значением и девербативных словосочетаний: от номинации к
терминологизации. Продуктивность их использования обусловлена не
только универбацией, тенденцией компрессии языковых средств, но
прежде всего особенностями семантики русского делового письма,
которое традиционно сохраняет внесубъективность и внеэмоциональ-
ность оценочных характеристик, а также определенную обезличен-
ность декларируемого сценария, его деперсонификацию.
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Actuality of study includes in study of principles of functional categorization of
communication participants in business discourse based on status and role regulation of
their position in standard scenarios of verbal interaction. In quality of object are analyzing
deverbatives with agent importance in business documentation functioning of which is
conditioned by communicative practices of realization processing scenario. Specific
feature of analysis proposing in paper consists in study of concrete features of narrative
which determines nomination of subjects dependently from their functional origin in
result of which is realizing transformation of two-level grammatical concepts to concept
frames which give possibility to preview concrete verbal situation and to frame its scenario.
Changes in importance of deverbatives and deverbative word compositions, their
conceptual deviation realizes in result of changing their using and in change of context
in result of which in concrete institutional discourse passes appearance of new definitions
with semantic of special scenarios and forms special evolution of pragmatic function of
these language points from nomination to terminological transformation.
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È ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÀÕ Â ÌÅÄÈÉÍÎÌ ÄÈÑÊÓÐÑÅ
Рассматриваются языковые средства, которые служат маркёрами, представ-

ляющими мнения коммуникантов в медиатекстах информационных и аналитиче-
ских жанров на английском и белорусском языках. Рассматриваются языковые сред-
ства, с помощью которых можно установить тональность мнения.

Ключевые слова: высказывания мнения, автоматический поиск мнений, сло-
варь языковых маркёров, медийный дискурс.

Оперативная обработка и систематизация больших объемов тек-
стовой информации является одной из ключевых потребностей со-
временного общества. В связи с этим в последнее время широкое
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распространение получили задачи анализа тональности текста, из-
влечения из него не только фактов, но и мнений. В отличие от фак-
тической информации, мнения обладают важной характеристикой –
они субъективны. Исходя из этого, для решения какой-либо пробле-
мы необходимо учитывать взгляд не одного конкретного человека,
а группы людей. Если раньше для этой цели приходилось прово-
дить социологические опросы, то сегодня благодаря распростра-
нённости и влиянию СМИ представляется возможным обрабаты-
вать и систематизировать медиатексты, чтобы получить сведения о
существующих мнениях людей.

В количественном отношении тексты информационных жанров
составляют основную часть информационных потоков и выступа-
ют носителями оперативной информации, что позволяет журнали-
стам информировать аудиторию на постоянной основе, знакомить
ее с наиболее значимыми событиями в жизни общества [1, с. 513].
Как отмечает Т. Г. Добросклонская, нейтральный и деперсонифи-
цированный характер новостного текста проявляется в намеренном
дистанцировании новостного текста от личности автора (в этом
случае ссылки на источники сведений не предоставляются), нали-
чии большого количества цитат и ссылок на различные источники
информации, насыщенности новостного текста различными вида-
ми пассивных форм и безличных конструкций [2, с. 80–81]. Хотя
новостной текст практически исключает освещение авторской по-
зиции, данная особенность не распространяется на представление
мнений различных коммуникантов. Несмотря на то, что «истинные
знания» представлены фактами, а не субъективными суждениями,
многообразие мнений, звучащих в медиадискурсе, позволяет вне-
сти вклад в познание какого-либо объекта, особенно, если речь идет
об отношении людей, прогнозах, интерпретациях и т. п. [3].

Аналитические жанры медийного дискурса носят гибридный
характер – соединяют в себе информационную и воздействующую
функцию медийного дискурса (при этом воздействующая состав-
ляющая доминирует). Тексты аналитических жанров освещают
медиасобытия, которые представлены как «накопители смысла, как
обменный пункт между старым и новым» [4, с. 53]. Аудитории СМИ
даётся возможность познавать действительность в специфическом
ключе, проследить причины явлений, перспективы развития, оце-
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нить значимость информации, событий и явлений. Данный тип
медиатекстов иногда относят к побудительному, когда оказывается
воздействие на волю личности, стимулируется готовность принять
определённые решения и действия [5, с. 90]. И представление мне-
ний различных коммуникантов – неотъемлемая черта медийных
текстов аналитических жанров.

Изначально в рамках анализа тональности текста основным за-
данием было выявить и классифицировать эмоциональную пози-
цию автора (в тексте, абзаце, предложении) относительно рассмат-
риваемой темы. В бинарной шкале оценок существует два класса:
позитивная и негативная оценки (P. Turney, B. Pang, L. Lee и др.).
В дополненной классификации представлены эмоциональные со-
стояния, например, «грусть», «злость», «радость» и т. д. (C. Strap-
parava, P. Forner и др.).

Обычно в фокусе исследований находится оценочная и эмоци-
онально-окрашенная лексика. В данных тезисах рассматриваются
языковые маркёры, которые позволяют классифицировать мнение
как положительное и негативное в медиатекстах на английском и
белорусском языках. В качестве практического материала было ото-
брано 250 статей информационных и аналитических жанров ме-
дийного дискурса из британских и белорусских изданий («The Guar-
dian», «The Daily Telegraph», «The Independent», «The Scotsman»,
«County Times», «Evening Standard», «Звязда», «Культура», «Вечер-
ний Брест», «Гомельская праўда»).

Если в текстах на английском языке отношение автора, как пра-
вило, реализуется в значении глагола, то в текстах на белорусском
языке частотны сочетания глагола и существительного, глагола и
наречия (таблица 1). В англоязычных медиатекстах были выявле-
ны следующие маркёры данной группы: accuse, agree, criticize,
encourage, object и др.; и выражения, в которых значение глагола
модифицируется, например, come under fire, react angrily, spark
anger. Так, в статье о том, имеет ли смысл содержать животных
дома, автор заявляет следующее: PETA has criticised the way fish are
treated as «mere merchandise», as «decorative ornaments»
(«The Independent»). Благодаря этому читатель замечает, что орга-
низация PETA имеет негативное отношение к содержанию рыб в
домашних аквариумах.
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Таблица 1 – Маркёры негативной и позитивной тональности
высказываний мнения в медийном дискурсе

Тип языковой единицы Английский язык Белорусский язык 

 Негативная тональность 

Глаголы 
Accuse, blame, 

condemn, criticize, 
etc. 

Падтрымаць, 
крытыкаваць, 

абвінавачваць, г. д. 

Существительные 
Complaint, dispute, 

outcry, etc. 

Незадаволенасць, 
непрыманне, прэтэнзіі, 

шкадаванне, г. д. 

Маркёры несогласия False, no, wrong 
(быць) Супраць, 

няправільна, не, нельга 

 Позитивная тональность 

Глаголы 
Agree, encourage, 
like, welcome, etc.  

Мець рацыю, 
пагаджацца, 
падтрымаць, 

сыходзіцца на тым, 
што, г. д. 

Существительные Grain of truth Згода 

Маркёры согласия True, right, yes 
За тое, каб; (быць) не 
супраць, правільна, 

так, можна 

 
В зависимости от контекста  

(негативная или позитивная тональность) 

Маркёр + дескриптор 

(positive / negative) 
Reaction, vow  

(to take revenge /  
to support), etc. 

Выклікаць (абурэнне / 
згоду), (пазітыўнае / 

негатыўнае) уражанне, 
(пазітыўная / 

негатыўная) рэакцыя,  
г. д. 
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В текстах на белорусском языке мы также отметили ряд глаго-
лов, в значении которых проявляется отношение автора: абурацца,
пагаджацца, падтрымаць, папракаць, сумнявацца и т. п. Тем не
менее более частотным способом уточнить позицию автора по об-
суждаемому вопросу служит употребление нейтрального по тональ-
ности глагола в сочетании с оценочными существительными и на-
речиями. Например, выказаць (прэтэнзіі, шкадаванне; супраць),
выклікаць (незадаволенасць, непрыманне, цікавасць), (па)ставіцца
(з пагардай; скептычна, неадназначна) и т. п. Так, в статье о спо-
рах вокруг строительства китайско-белорусского технического пар-
ка автор обозначает позиции участвующих сторон, выявляет, кто
высказывается в пользу строительства парка, а кто – против. В тек-
сте автор замечает: Праект будаўніцтва выклікаў незадаволенасьць
мясцовых жыхароў, уладальнікаў дачных участкаў і экалягічных
актывістаў («Наш Магілёў»). Соответственно, становится очевид-
ным, что местные жители и экологи воспринимают предполагае-
мое строительство негативно.

В качестве другого способа представить позитивное или нега-
тивное отношение автора выступают наречия и причастия, напри-
мер, наречия right, wrong, (to be) against, нельга, няправільна, са-
праўды, (не) супраць, частницы yes, no, так, не. Значение последних
ярко проявляется в вопросно-ответных комплексах. Например, в
статье о шансах молодой семьи найти съёмное жильё автор приво-
дит характерные, на его взгляд, рассуждения владельцев съёмного
жилья: Дзеці? Дзякуй, не («Звязда»). Во второй части структуры
(ответе) представляется отношение к идее, ответ является оценкой
и маркирует точку зрения. В итоге формируется высказывание-мне-
ние, в котором четко обозначена позиция коммуниканта.

Если сравнивать предпочтения в представлении позитивных или
негативных мнений, то по количеству используемых языковых еди-
ниц авторами англоязычных и белорусскоязычных медиатекстов
различий не отмечено. С другой стороны, наиболее частотными
средствами маркирования мнения в текстах на английском языке
выступают наречие right и частица yes, в то время как в текстах на
белорусском языке – наречие нельга, частицы так, не, а также су-
ществительные и наречия в сочетании с глаголом, выражающие
негативную оценку (незадаволенасць, непрыманне, прэтэнзіі, скеп-
тычна, шкадаванне и т. д.). Как видим, в первом случае авторы стре-
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мятся эксплицировать согласие и одобрение, а во втором случае
авторам характерен более негативный тон. Например, в тексте на
английском языке о проблеме невнимательного отношения к пожи-
лым людям автор высказывается следующим образом: Jeremy Hunt
is right. We need to tackle the neglect and loneliness of old people, but
he is looking at the issue through rose-tinted glasses («The Daily
Telegraph»). Как видим, автор сперва выражает согласие (Jeremy
Hunt is right) и только после этого представляет критику (he is looking
at the issue through rose-tinted glasses, neglect of old people) и заявля-
ет о необходимости справиться с возникшей проблемой (We need to
tackle the neglect and loneliness of old people).

Таким образом, для маркирования мнений как позитивных, так
и негативных авторы медиатекстов используют ряд языковых
средств. Англоязычные авторы предпочитают реализовать данное
значение в рамках глаголов (например, accuse, encourage, object и
др.), в то время как авторы текстов на белорусском языке употреб-
ляют нейтральные по тональности глаголы в сочетании с существи-
тельными и прилагательными, которые добавляют значения поло-
жительной или негативной оценки (например, выклікаць непрыман-
не, паставіцца неадназначна и т. д.). Кроме того, англоязычным
авторам присуща экспликация, в первую очередь, согласия, одоб-
рения, а авторам медиатекстов на белорусском языке характерно
эксплицитное выражение критики, неодобрения. Выявленные раз-
личия могут объясняться особенностями медиакультур.
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Â ÐÓÑÑÊÎßÇÛ×ÍÎÌ ÄÈÑÊÓÐÑÅ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÕ ÑÌÈ
Представлены результаты наблюдений над особенностями функционирова-

ния социально-статусных номинаций лица как ключевых слов текущего момента в
русскоязычных текстах белорусских СМИ. Показано, что репертуар номинаций
лица по виду занятости расширяется за счет новых однословных и составных (би-
нарных) номинативных единиц, отражающих развитие в структуре общества но-
вых социальных классов – прекариата и когнитариата. Отмечаются активность
оценочно-экспрессивных коннотаций и высокий деривационный потенциал соци-
ально-статусных номинаций.

Ключевые слова: номинация лица, ключевые слова текущего момента, язык
СМИ, социальный статус, социальная стратификация.

Значительная часть номинаций лица по социальному статусу
(по определению В. И. Карасика, по «соотносительному положе-
нию человека в социальной системе, включающему права и обя-
занности и вытекающие отсюда взаимные ожидания поведения»
[1, с. 5]) занимает особое место в медиадискурсе, поскольку отно-
сится к словам, ключевым для понимания текущего момента в со-
циальной стратификации общества и для осмысления того, какое
оценочное отношение к тем или иным социальным статусам, пози-
циям, ролям формируется в языковой медиакартине. Без использо-
вания социально-статусных номинаций лица в медиадискурсе не
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может быть адекватно репрезентирована социальная действитель-
ность. При этом репертуар номинаций лица по социальному стату-
су в журналистских текстах «реально шире того, что зафиксирован
в лексикографических источниках», поскольку «словари не ставят
перед собой задачу отобразить новые лексические единицы, кото-
рые обозначают лиц, связанных некими социальными функциями»
[2, с. 130], а сами номинации относятся к «лексике, находящейся в
движении и остро актуальной, еще не до конца освоенной лекси-
ческой системой» [3, с. 141].

При отнесении номинаций лица по социальному статусу к клю-
чевым словам текущего момента мы руководствуемся критериями,
разработанными Т. В. Шмелевой: текстовыми (частотность исполь-
зования слов, в том числе в сильных позициях медиатекстов, и со-
провождающая их авторская языковая рефлексия и языковая игра),
лексическими (синтагматические и парадигматические трансфор-
мации, метафоризация), грамматическими (активизация граммати-
ческого, в том числе деривационного, потенциала) [4, с. 33–36]. Мы
соглашаемся с создателями интерактивного «Медиасловаря клю-
чевых слов текущего момента» Н. А. Прокофьевой и Е. А. Щегло-
вой в том, что связь ключевых слов с наиболее значимыми событи-
ями и явлениями приводит к семантическим сдвигам и актуализа-
ции новых коннотативных смыслов в значении таких слов, к эф-
фекту смыслового мерцания [5, с. 99–101].

Данное исследование выполнено на материале 350 контекстов,
включающих социально-статусные номинации лица по виду заня-
тости и извлеченных методом направленной выборки из газет «Бел-
Газета» (БГ), «Народная газета» (НГ), «Рэспублiка» (Р), «СБ. Бела-
русь сегодня» (СБ), «Сельская газета» (СГ) за 2000–2022 гг.

Репертуар выявляемых в языке СМИ статусно-маркированных
наименований лица отражает формирование новых социальных
групп и появление новых связей в структуре социума (прекарий,
фрилансер, креатор, коуч, блогер). Критерии социальной страти-
фикации, понимаемой П. А. Сорокиным как дифференциация «не-
кой данной совокупности людей на иерархически соподчиненные
классы» [6, с. 9], расширяются под влиянием изменений, происхо-
дящих в экономической, политической, культурной и других сфе-
рах жизни общества. К традиционным критериям стратификации,
таким как уровень доходов, профессиональная принадлежность,
влияние на принятие политических решений [6, с. 9–10], добавля-
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ются новые: вид занятости, доступ к современным цифровым тех-
нологиям, доступ к медицинской помощи и другие.

В современном обществе ощутимой трансформации подверга-
ются формы включения человека в трудовую деятельность. Постин-
дустриальная экономика, основанная среди прочего на информа-
ционно-коммуникационных технологиях, способствовала популя-
ризации удаленных видов занятости и ее прекаризации (временная
занятость, самозанятость, сезонная занятость, внештатная работа
и т. д.). Прекариат представляет собой маргинализированную с точки
зрения трудовых отношений группу, поскольку «имеет минималь-
ные отношения с государством и работодателем с точки зрения ста-
бильности и безопасности» [7, с. 10]: Это люди, которых нынче
именуют прекариатом, они не имеют постоянной работы, заня-
ты от гранта до гранта, мечутся от проекта к проекту, от од-
ной подработки до следующей. И не потому, что им так нравит-
ся, нет желания сидеть в офисе – работодатели их туда просто
не берут. По многим причинам, одна из которых – такого количе-
ства работы для них нет, особенно если учесть слабые компетен-
ции многих прекариев (СБ. 04.07.2016). Место и роль прекариев в
развитии рынка труда и общества в целом стали распространенны-
ми темами для публичного обсуждения, что отражается в языке
СМИ. Репертуар наименований прекариата достаточно широк – он
включает в себя следующие разноструктурные, разностилевые,
образованные с помощью разных способов номинативные едини-
цы: фрилансер, удаленщик, дистанционщик, работник-индивидуа-
лист, работник-надомник, свободный работник, удаленный работ-
ник, дистанционный работник, дистанционный сотрудник, дис-
танционный трудоголик, вольный художник, свободный худож-
ник, цифровой кочевник, отец белорусского фриланса, первопрохо-
дец удаленки и др.

С точки зрения структуры представленные номинации можно
разделить на однословные (внештатник, дистанционщик, индиви-
дуальщик, надомник, самозанятый, сезонщик, удаленщик, фрилан-
сер) и составные (работник-индивидуалист, рекрутер-фрилансер,
вольный художник, дистанционный работник, свободный худож-
ник, удаленный работник и др.). Однословные номинации заим-
ствованы из английского языка (фрилансер) или образованы с по-
мощью префиксоидов (самозанятый), приставочно-суффиксаль-
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ным способом (надомник), путем универбации (внештатник, дис-
танционщик, индивидуальщик, сезонщик, удаленщик). Среди состав-
ных номинаций выделяются: 1) сложносоставные существитель-
ные с аппозитивными отношениями (билексемы), где второй ком-
понент (приложение) выполняет одновременно классифицирую-
щую и характеризующую функции, то есть дополнительно к указа-
нию профессионального рода занятий лица в первом компоненте
обозначает его нетрадиционный вид занятости и характеризует его
статусную позицию с этой точки зрения: работник-надомник, ра-
ботник-«удаленщик», журналист-фрилансер, дизайнер-фрилансер,
преподаватель-фрилансер, фотограф-фрилансер, репортер-фри-
лансер, журналист-внештатник, корреспондент-внештатник;
2) свободные именные сочетания по типу «существительное + при-
лагательное», где существительное представлено наименованием
лица (например, лексемами работник и сотрудник), а прилагатель-
ное характеризует лицо с точки зрения вида его занятости (дистан-
ционный, свободный, удаленный); такие сочетания имеют термино-
логический или квазитерминологический характер; 3) идиомати-
ческие сочетания (вольный художник, свободный художник).

Использование номинации фрилансер в языке СМИ подтверж-
дает актуальность вопроса о сложившейся в обществе системе тру-
довых отношений и взаимодействии между работником и работо-
дателем на рынке труда. Так, на этапе своего вхождения в газетные
тексты номинация фрилансер использовалась преимущественно в
материалах, разъясняющих сущность этого феномена и анализиру-
ющих правовые аспекты профессиональной деятельности: Пред-
ставитель ведомства отметил, что фрилансер – это человек,
который фактически оказывает гражданско-правовые услуги дру-
гому человеку или предприятию. Согласно законодательству, с
любого договора уплачиваются взносы в ФСЗН (СБ. 28.06.2016);
Сейчас к деятельности фрилансеров присматриваются налого-
вики (СБ. 19.02.2010). В таких публикациях слово функционирует
как интернациональный термин с нейтральной стилистической ок-
раской. Вместе с тем, в ряде журналистских контекстов – как пра-
вило, в авторских колонках, где журналисты делятся субъективным
мнением на злободневную тему, – при употреблении данных лек-
сем обнаруживается пейоративная оценка: За это «компьютерные»
деньги полюбились не только тем, кто хочет дистанционно опла-
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чивать покупки и «коммуналку», но и фрилансерам, не желающим
платить налоги, теневым предпринимателям, а также мошенни-
кам – в том числе из-за рубежа (СБ. 18.11.2016); Не знаю ни одно-
го фрилансера, который счастлив тем, что сидит дома, маржа
его случайна и времени завались. Все знакомые мне «свободные
художники» ищут любую лазейку, чтобы сменить свою свободу
на контракт в успешной компании (СБ. 13.01.2017). Вербализует-
ся нежелание фрилансера следовать букве закона и платить налоги,
его неустойчивое с точки зрения трудовых отношений положение
(нестабильный заработок).

Функцию негативной оценки и, соответственно, понижения ста-
туса героя публикации выполняет словосочетание так называемый,
которое, с одной стороны, вводит в текст заимствованное слово, а с
другой, – формирует подтекст неодобрения и показывает отрица-
тельное отношение журналиста к маргинализированной социаль-
ной группе: В чем-то схожа ситуация с так называемыми фри-
лансерами – внештатными временными сотрудниками, предлага-
ющими свои услуги в том числе на виртуальных международных
биржах труда преимущественно в сфере информационных техно-
логий (СБ. 16.03.2017); Другая категория – так называемые фри-
лансеры (СБ. 29.05.2017). Слово фрилансер используется журна-
листами республиканских СМИ в ироническом контексте: Скажи-
те, а правда можно этакого вот временно безработного (зачерк-
нуто) фрилансера считать журналистом, а этакую контору –
средством массовой информации? (СБ. 21.05.2020); Что ни друг,
то свободный художник. Он же фрилансер (СБ. 14.10.2016).

С развитием информационных технологий и популяризацией
социальных сетей расширяется репертуар наименований когнита-
риата – класса интеллектуальных работников [8, с. 45]. Культур-
ный капитал, то есть богатство в форме знаний, идей, готовности к
освоению существующих символов и новых моделей поведения,
становится одним из ключевых критериев социальной стратифи-
кации в современном обществе. В языке СМИ возрастает количе-
ство номинаций, называющих людей: 1) занятых в IT-сфере: Data
Scientist, DevOps-инженер, IOS-разработчик, IT-специалист, java-
разработчик, python-разработчик, айтишник, веб-разработчик,
девелопер, специалист по кибербезопасности, тестировщик, фрон-
тенд-разработчик и др.; 2) занимающихся созданием информаци-
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онного продукта и его продвижением в онлайн-пространстве: 3D-
визуализатор, Instagram-менеджер, digital-специалист, блогер, кон-
тент-менеджер, контентщик, контент-мейкер, креатор, менеджер
соцсетей, обзорщик, подкастер, саунд-дизайнер, создатель контен-
та, сонграйтер, сторис-мейкер, стример, SMM-менеджер, SMM-
специалист, SMM-щик, СММ-щик, SEO-специалист, сеошник и др.

С развитием информационного общества у индивидов сформи-
ровалась привычка получать быстрые ответы и готовые рецепты
успеха. В результате в социуме появился запрос на деятельность
определенных специалистов: коучей, тренеров, менторов – тех, кто
декларирует свою способность изменить жизнь человека: прибли-
зить его к желаемому образу жизни, передать необходимые знания,
развить нужные качества и тем самым поспособствовать его успе-
ху. В языке СМИ представлены номинации гуру, бизнес-гуру, кон-
сультант, ментор, мотивационный спикер, коучер, коуч, бизнес-
коуч, бьюти-коуч, детокс-коуч, интернет-коуч, лайф-коуч, фит-
нес-коуч, фуд-коуч, коуч НЛП, коуч по здоровому образу жизни, коуч
по личностному росту, коуч в области отношений, карьерный коуч,
этикетный коуч, психотренер, тренер, тренер по личностному
росту, тренер по тайм-менеджменту.

Во всех вышеперечисленных группах номинаций отмечается
высокая частотность номинаций, заимствованных из английского
языка (SMM-специалист, блогер, влогер, девелопер, подкастер, сон-
грайтер, фрилансер, креатор), в том числе демонстрирующих раз-
ную, а также вариантную степень их графического оформления:
SMM-специалист, СММ-специалист, fashion-блогер, фэшн-блогер.
Кроме того, номинации когнитариата отличаются высоким дерива-
ционным потенциалом. Так, среди однословных номинаций можем
выделить следующие типы:

- композиты с префиксоидами: инста-блогер, видеоблогер, веб-
программист, гейм-дизайнер, диджитал-маркетолог, бьюти-коуч,
лайф-коуч, бизнес-гуру, самозанятый;

- однословные номинации, образованные приставочным спосо-
бом: микроблогер, недоблогер;

- однословные номинации, образованные суффиксальным спо-
собом: контентщик, обзорщик, тестировщик;

- однословные номинации, образованные приставочно-суффик-
сальным способом: надомник;
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- однословные номинации, образованные способом сложения:
работник-индивидуалист, контент-менеджер, работник-надомник;

- однословные номинации, образованные путем универбации:
внештатник, дистанционщик, удаленщик, сезонщик, частник;

Отмечается активность отаббревиатурных производных номи-
наций лица: айтишник, ипэшник, сеошник.

В ряде номинаций наблюдается вариативность словообразова-
ния и написания. В журналистских публикациях используются тер-
мины (SMM-менеджер, SMM-специалист, SEO-специалист) и сло-
ва, бытующие, прежде всего, в устной речи (SMM-щик, СММ-щик,
сеошник), что свидетельствует об открытости языка СМИ, его спо-
собности принимать в себя новые лексические единицы и подтвер-
ждает ключевой характер таких слов. Широкий спектр номинаций
лица по профессиональной деятельности позволяет журналисту
наиболее точно выразить собственную мысль в рамках избранного
жанра и с учетом собственных прагматических установок.

Составные номинации представлены устойчивыми словосоче-
таниями, имеющими терминологический характер: менеджер соц-
сетей, мотивационный спикер, специалист по кибербезопасности,
коуч по здоровому образу жизни, тренер по личностному росту и
др. Наиболее распространенным структурным типом словосочета-
ний являются субстантивно-субстантивные номинации (сочетание
существительного с косвенно-падежной группой): специалист по
кибербезопасности, коуч по здоровому образу жизни, тренер по
личностному росту.

Анализ контекстуального употребления в современных журна-
листских контекстах показывает, что в плане содержания лексем,
именующих когнитариат, имеется оценка. В языке СМИ преобла-
дают негативные коннотации: И здесь ушлые тренеры и коучи иг-
рают на самых тонких струнах человеческой души (СБ. 22.09.2018);
Теперь столь же томно звучат фразы о загадочных знаниях, полу-
ченных у коучей, мотивационных спикеров и прочих гуру, вирту-
озно овладевших искусством болтовни (СБ. 31.08.2019). Отрица-
тельную характеристику выражают, в частности, определение уш-
лый и обобщение с местоименным прилагательным прочий, встро-
енное в однородный ряд.

В некоторых примерах оценочность усиливают семантические
кавычки: Но чтобы пережить трудные дни, необходимы советы
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реальных специалистов, а не «коучей» и «стратегов», говорящих
с людьми на непонятном им языке (Р. 05.06.2020); Слушайте, а если
я скажу, что слышал на улице, мол, наш «автор уникальной систе-
мы» – никакой не «коуч в области отношений», а надувающий
щеки дилетант-недоучка, это тоже напечатают? (СБ.
28.01.2020); Виктория, мне кажется, нам давно пора научиться
воспринимать всех этих «лайф-коучей» и «тренеров по тайм-ме-
неджменту» примерно так же скептически, как продавцов оздо-
ровительных матрацев, волшебных кастрюль и прочих пылесосов
(СБ. 31.08.2019). Высокий прагматический потенциал семантичес-
ких кавычек Т. А. Пивоварчик объясняет «намеренной имплика-
тивностью его смысла, который предлагается восстановить чита-
телю. Этот смысл обычно полифоничен, встроен в коммуникатив-
ные и дискурсивные стратегии текста» [9, с. 299–300]. Семанти-
ческие кавычки сигнализируют об употреблении слова в противо-
положном исходному значении, являются своеобразным сигналом
«смены знака», служат показателем авторской иронии.

Таким образом, социально-статусные номинации лица как клю-
чевые слова текущего момента в русскоязычном дискурсе белорус-
ских СМИ отражают изменения в социальной структуре общества.
Репертуар номинаций лица по социальному статусу расширяется в
связи с развитием информационных технологий и появлением но-
вых социальных классов и групп – прекариата и когнитариата. Их
использование в языке СМИ отличается наличием оценочно-эксп-
рессивных коннотаций. Отмечается высокий деривационный по-
тенциал социально-статусных номинаций.
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Приводится описание анализа молодежного дискурса, объемного и многомер-
ного социального феномена, который является одной из важных областей совре-
менной науки, т. к. позволяет обнаружить языковые изменения как реальное отра-
жение событий и процессов, происходящих в обществе. Изучение молодежного
дискурса как объекта лингвистики не должно ограничиваться исследованием те-
зауруса современной молодежи, а должно включать анализ всех конститутивных
признаков институционального дискурса.

Ключевые слова: дискурс, молодежный дискурс, сленг, молодежный жаргон.
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«Постмодернизм – это транскультурный и мультирелигиозный
феномен, предполагающий диалог, основанный на взаимном ин-
формировании, открытости, ориентации на многообразие духовной
жизни человечества» [1, с. 8–9]. Конец ХХ века – время активного
становления и интеграции постмодернизма в культурный процесс.
Дискурс – главный феномен постмодернистической научной кар-
тины мира конца XX – начала XXI вв. – сложное и многогранное
явление, которое является объектом анализа философии, лингвис-
тики, когнитивистики, антропологии, семиотики, социологии, куль-
турологии, теории коммуникации и других научных областей. Дис-
курс, его структура, типология, лингвистические и экстралингвис-
тические средства, особенности функционирования являются пред-
метом рассмотрения многих междисциплинарных исследований.

В силу сложности и многогранности понятия у лингвистов нет
единой, общепринятой точки зрения для определения термина «дис-
курс». Теория дискурса в широком смысле означает изучение ас-
пектов языка и общения, отличных от языковой структуры. Приня-
то использовать классическое лингвистическое определение дис-
курса Н. Д. Арутюновой: «Дискурс – это связный текст во взаимо-
связи с экстралингвистическими, прагматическими, социокультур-
ными, психологическими и другими факторами, текст, взятый в
аспекте событий; дискурс, рассматриваемый как направленное со-
циальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии
людей и механизмов их сознания (когнитивные процессы). Дис-
курс – это речь, “погруженная в жизнь”» [2, с. 136–137].

В. И. Карасик с позиций социолингвистики выделяет виды ин-
ституционального дискурса и рассматривает дискурс как процесс
общения людей с позиций их принадлежности к той или иной со-
циальной группе или применительно к той или иной типичной ре-
чеповеденческой ситуации (с учетом коммуникантов, их фоновых
знаний, установок и целей общения, социальных и личностных
характеристик и др.) [3]. Важен социальный контекст, который оп-
ределяет нормы и правила речевых тактик и стратегий конкретной
социальной группы, сформированной обществом и средой функ-
ционирования. Структура дискурса обусловлена комплексом язы-
ковых (вербальных) и неязыковых (невербальных) факторов. В со-
ответствии с характерными признаками дискурса (спонтанный ха-
рактер, динамичность, обращенность к слушателю / читателю, обус-
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ловленность конкретной речевой ситуацией, ограниченность во
времени и пространстве, направленность на реакцию собеседника,
ориентир на живую аудиторию и др.) можно выделить молодеж-
ный дискурс как вид институционального дискурса.

Молодежный дискурс исследуется не только филологами, а со-
циологами, философами, культурологами, психологами: Ж. Е. Бек-
жанова, Е. Г. Борисова, А. С. Герд, Е. Н. Гуц, О. П. Ермакова,
Е. А. Земская, М. В. Золотарев, Ю. А. Зубок, В. С. Елистратов,
Н. А. Красавский, А. И. Ковалева, М. М. Копыленко, Д. С. Лихачев,
Вал. А. Луков, З. Н. Люстрова, А. И. Марочкин, О. Д. Миралаева,
А. Г. Русанова, А. П. Сдобнова, Л. И. Скворцов, О. Б. Трубина,
Л. Ю. Федорова, М. Г. Чабаненко, В. И. Чупров и др. – ученые, изу-
чавшие молодежный дискурс с когнитивной, психологической, лин-
гвистической, лингвокультурологической, социальной точек зрения.

Формирование молодежной культуры, обусловленной определен-
ными социальными факторами и ее носителями в возрасте от 16 до
29 лет, ее репрезентация в дискурсе дают возможность определить
состояние языка и общества в целом в конкретный период времени.
Исследование молодежного дискурса – объемного и многомерного
социального феномена – является одной из важных областей линг-
вистики, т. к. позволяет обнаружить языковые изменения как реаль-
ное отражение событий и процессов, происходящих в обществе.

Природа, структура, коммуникативные тактики и стратегии,
функции молодежного дискурса как вида речевой практики и пре-
цедента общественной жизни исследуются с различных позиций: в
зависимости от производителя и получателя информации, от участ-
ников дискурса, от канала передачи информации, от цели, от жанра
передачи информации, от объекта анализа, от методологии и др.
Выявление базовых ценностей молодежного дискурса, в том чис-
ле, отражает важность порождения, восприятия, понимания, интер-
претации коммуникативного процесса социально-значимого взаи-
модействия людей данного социума. Анализ языковых средств
(сленг, молодежный жаргон, лексико-грамматические особеннос-
ти молодежного дискурса) позволяет охарактеризовать мышление
и мировоззрение молодежи, помогает понять культуру страны и пути
развития современной языковой системы.

Участниками молодежного дискурса как институционального
являются молодые люди определенного возраста, однако их учас-
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тие в конкретных речевых ситуациях дает возможность выделить
несколько типов ролевого общения, например: по возрасту (моло-
дой человек – молодой человек, молодой человек – взрослый чело-
век, молодой человек – ребенок), по количеству участников (моло-
дой человек – группа молодых людей). Хронотоп молодежного дис-
курса весьма трудно обозначить в связи с развитием информацион-
ных технологий, учитывая сложившиеся отношения преимуще-
ственно в социальных сетях, что отражается и на культуре обще-
ния, времени начала и окончания коммуникации, на продолжитель-
ности общения, на безграничности пространства.

Тематика и цели молодежного дискурса весьма разнообразны:
от обучения до развлечения. Современное общение молодежи чаще
всего основывается на взаимном обмене эмоциями и впечатления-
ми, отсюда возникающие группы «по интересам» как обязательное
условие межличностного общения молодых людей. Другая сторо-
на – неприятие чужой позиции и «чужого» в свой круг общения,
нежелание идти на компромисс, категоричность и безапелляцион-
ность в высказываниях. Молодые люди пытаются быть услышан-
ными, найти собственное место в коллективе и завоевать автори-
тет, самореализоваться, отстаивать свое мнение, что проявляется и
в их поведении, и в языке общения. Репрезентация языка молодеж-
ной культуры в дискурсивной структуре современных текстов яв-
ляется источником изучения молодежной речи и отражения моло-
дежной субкультуры.

«Мир современной молодежи различается прагматизмом, оза-
боченностью материальными проблемами <…>. Соотнеся негатив-
ные и позитивные особенности студенческой молодежи, мы можем
увидеть некоторые противоречия: ей одновременно присущи целе-
устремленность и разгильдяйство, альтруизм и эгоизм, человеко-
любие и агрессивность, предприимчивость и чрезмерная апатич-
ность, наличие умственного потенциала и отсутствие духовного,
тяга к знаниям и жажда богатства, в общем, – все человеческие
пороки и добродетели» [4]. Ключевыми ценностями молодежи се-
годня называют целеустремленность, образованность, креативность,
познавательность, поиск нового, движение, мобильность, альтру-
изм, отрицание насилия, здоровый образ жизни и др. «К основным
ценностям современной российской молодежи, по мнению экспер-
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тов, относятся: материальные ценности – любовь / отношения –
дружба / социальные контакты / общение – патриотизм / граждан-
ская позиция – культурные ценности / культурная идентичность –
карьера – индивидуализм – здоровый образ жизни – самореализа-
ция – образование / знания – социальная успешность / социальный
статус – семья – удовольствия – стремление к переменам» [5]. Лень,
разгильдяйство, паразитизм, иждивенчество, меркантилизм, нарцис-
сизм, алчность, цинизм, агрессивность, безответственность, про-
нырливость, распутство, разврат, отсутствие патриотизма, разного
вида зависимости – далеко не весь список стереотипных отрица-
тельных черт современной молодежи. Однако это черты не только
молодых людей, это характеристики современного общества в це-
лом, которое утрачивает моральные нормы и жизненные ценности,
находится в кризисе.

Все языковые изменения – это изменения в обществе, и речь
молодых людей является отражением перемен и играет первосте-
пенную роль в формировании разговорного языка. Молодежный
жаргон или сленг является разновидностью общенародного языка,
он присутствует во всех культурах и обусловлен социально-куль-
турными факторами. По мнению А. А. Мурашова, взрослые «дол-
жны знать молодежный сленг, но для того, чтобы внедриться в круг
воспитанников, показать свою компетентность, оказаться “своим”,
приобрести авторитет, внешне следуя их сложившимся ценностям,
а затем – развернуть ребят в сторону подлинных идеалов, которые
мы, став для них интересными и авторитетными, можем сделать
новыми ориентирами подростков, ненавязчиво, без наставлений и
нотаций, войдя в их среду» [6, с. 204–205].

Исследование дискурса как лингвистического объекта включает
анализ коммуникативных стратегий и тактик, дискурсивных формул,
прецедентных текстов, жанровое многообразие и текстовое своеоб-
разие. Языковой портрет современной молодежи, основанный на
анализе употребляемых сленговых единиц, представляется наибо-
лее актуальным, так как молодежный сленг вбирает все новые тен-
денции быстро изменяющейся жизни молодежи и отражает все ас-
пекты их жизни. Изучение специфики молодежной речи как особой
сферы коммуникации помогает выявить тенденции развития и язы-
ка, и информационно-коммуникативного пространства, и сознания
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потенциального потребителя в определенный период развития об-
щества. В. Д. Стариченок представил речевой портрет современ-
ной молодежи, не ограничивая исследование изучением сленга [7].

Материалом анализа молодежного дискурса могут стать слова-
ри сленга или молодежного жаргона, печатные и электронные мо-
лодежные издания, молодежные телесериалы, радиопередачи, му-
зыкальные произведения, сайты в сети Интернет, страницы блоге-
ров и комментарии к текстам и многое другое.

Таким образом, изучение молодежного дискурса как одного из
институциональных типов дискурсов не должно сводиться к ана-
лизу только языковых единиц, а должно включать все конститутив-
ные признаки (цель, тематика, участники общения, пространствен-
но-временные характеристики, ключевые концепты, коммуникатив-
ные стратегии и тактики, жанровые разновидности, культуроген-
ные тексты, тезаурус). Ведущие принципы новой научной парадиг-
мы, определяющие цель, содержание и методы анализа, диктуют
условия современных лингвистических исследований с учетом ан-
тропоцентрического, культурологического, функционального, ком-
муникативного аспектов.
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Рассматриваются особенности проявления интертекстуальности в публицис-
тических текстах известного российского писателя Ю. Полякова. Основное вни-
мание уделяется прецедентным высказываниям, которые анализируются с точки
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Яркой чертой публицистического стиля на современном этапе
специалисты считают интертекстуальность. Известны разные оп-
ределения этого понятия. В данной статье анализ материала будет
осуществляться с учетом следующей дефиниции: «Это способ по-
рождения собственного текста и утверждения своей творческой
индивидуальности через сложную систему отношений идентифи-
кации, противопоставлений и маскировки с текстами других авто-
ров [1, с. 221–222]. Такие межтекстовые связи присутствуют и в
публицистике известного российского прозаика, поэта, публицис-
та, драматурга Юрия Михайловича Полякова. Источниками для
наблюдения послужили тексты публицистических статей Ю. По-
лякова и интервью с ним, опубликованные в следующих сборни-
ках: «Созидательный реванш» (М., 2015) (условное обозначение
источника, принятое в статье – СР), «Левиафан и Либерафан. Де-
тектор патриотизма» (М., 2015) (ЛЛ), «Желание быть русским» (М.,
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2018) (ЖБР), «Честное комсомольское» (М., 2019) (ЧК). Организа-
ция публицистических текстов литератора содержит обширный
речевой материал, в котором используются цитаты из различных
источников, отсылки к интертекстам (чужим для писателя и его
собственным) и прецедентным ситуациям, упоминания разнообраз-
ных имен: А когда в классовом обществе оказался, на березовских-
ходорковских насмотрелся, понял... (СР, с. 547); У меня есть кое-
какие наблюдения над журналистским сообществом. – Не очень
страшные? – Не страшней, чем в Большом театре (ЛЛ, с. 138;
скандалы между артистами и администрацией Большого театра в
2000–2011 гг. ); Розанов вновь отмечал именно разрушительные, а
не созидательные свойства прессы: «Печать – это пулемет, из
которого стреляет идиотический унтер. И скольких Дон-Ки-
хотов он перестреляет, пока они доберутся до него. Да и вовсе
не доберутся никогда...» (ЖБР, с. 198); Помню, в 1993-м прочитал
на встрече свою эпиграмму: Знать, мы прогневили Всевышнего –
Нет продыху от стервецов. Все Минина ждали из Нижнего,
А вылез какой-то Немцов (ЛЛ, с. 329); Вы видели хоть один па-
мятник славянофилу в Москве? Это же крупнейшее направление
мысли в нашей истории. Русский дух. Русью пахнет (ЖБР, с. 15;
А. Пушкин: Там русский дух – Там Русью пахнет).

Прецедентное высказывание (ПВ) («законченная, самодостаточ-
ная единица предикативного (предложение) или непредикативного
(словосочетание, сочетание слов) характера» [2, с. 143]) – наиболее
частотная форма реализации интертекстуальности в публицистике
Ю. Полякова. Бомльшая часть ПВ имеет в качестве сферы-источ-
ника художественную литературу – поэтические и прозаические
цитаты, названия произведений, высказывания писателей и поэтов,
литературоведов, критиков, реплики персонажей произведений,
апелляции к ситуациям в литературном произведении: «Что прой-
дет, то будет мило», – писал поэт (СР, с. 367; из стихотворения
А. Пушкина «Если жизнь тебя обманет...»); ...Она (нация. – В. Л.)
какая-то «прореха на человечестве» (СР, с. 249; Н. Гоголь «Мерт-
вые души»); Он обладал тайной «трех карт» сценического действа
(ЖБР, с. 399; А. Пушкин «Пиковая дама»). Чаще используются сти-
хотворные ПВ. Из них первое место занимают цитаты А. Пушкина и
В. Маяковского, реже – М. Лермонтова, Ф. Тютчева, Н. Некрасова,
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С. Есенина, Е. Евтушенко. Цитаты других поэтов единичны: это
А. Ахматова, А. Вознесенский, А. Блок, Д. Самойлов, В. Высоц-
кий, А. Галич, Г. Державин, В. Ходасевич, О. Мандельштам,
М. Волошин, А. Григорьев, А. Тарковский и др. Из прозаиков
Ю. Поляков цитирует А. Чехова, М. Булгакова, М. Горького, Н. Го-
голя, А. Герцена, Л. Толстого, Ф. Достоевского и др. Единичны при-
меры использования интертекстуальных включений из зарубежной
литературы: Например, кундеровский пассаж о пражанках, выша-
гивающих «на длинных красивых ногах, каких в России не встре-
чалось последних пять или шесть столетий», комментировать
не стоит... (ЖБР, с. 278; ссылка на романы Милана Кундемры –
французского писателя чешского происхождения). Следующий по
частоте использования источник ПВ – устойчивые словесные ком-
плексы: фразеологизмы, пословицы, поговорки, крылатые слова и
выражения: Ясно: в огороде бузина, а в Киеве дядька (ЛЛ, с. 367);
А на войне как на войне (ЛЛ, с. 239). Эти включения имеют как
нейтральный, так и стилистически окрашенный характер (от доб-
ра добра не ищут, трудиться в поте лица, поставить с ног на
голову, насильно мил не будешь, от греха подальше, на зеркало не-
чего пенять, коли рожа крива, ящик Пандоры, между Сциллой и
Харибдой, кануть в Лету, помалкивать в тряпочку, будто корова
языком слизала и др.). Также частотны ПВ – песенные строки раз-
ных исторических временных отрезков (революционные, советс-
кие, бардовские песни): ...В партийной газете Зюганова-Ленина,
который «всегда живой...» (ЛЛ, с. 304); «Сплотила навеки Вели-
кая Русь...» Помните? (ЖБР, с. 27). Корпус источников интертек-
стовых включений также представлен цитатами из мифов, летопи-
сей, религиозных, фольклорных, рекламных текстов, газетных ста-
тей, высказываниями исторических, государственных деятелей,
философов, лингвистов, деятелей культуры, названиями и репли-
ками персонажей кинофильмов и мультфильмов, ПВ – распростра-
ненными выражениями эпохи социализма – политическими лозун-
гами, призывами, высказываними и названиями работ В. Ленина,
И. Сталина, В. Молотова и др., цитатами из Конституции советско-
го периода: Что же ты головушкой поник, слуга народа? (ЛЛ,
с. 66; сочетание народно-поэтического выражения со словами Ста-
лина); Андропов, очень неглупый человек, говорил: мы не знаем
страну, в которой живем (ЛЛ, с. 135); Никто не знал, что впере-
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ди нас ждут двое из американского ларца – Горбачев и Ельцин
(ЛЛ, с. 299; мультфильм «Двое из ларца»); Никто не захотел этого
сделать. Никто! Вот такая картина маслом... (СР, с. 132; выра-
жение Давида Гоцмана, героя фильма «Ликвидация»); Еще памят-
ная всем формула «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи»
оказалась роковой... (ЖБР, с. 148). Основная часть интервключе-
ний данной группы связана с русской культурой и искусством. Реже
Ю. Поляков прибегает к ПВ, взятым из сферы культуры и полити-
ки ближнего и дальнего зарубежья: Черчилль говорил: «Политик
думает о следующих выборах, а государственный деятель – о
следующем поколении...» (ЖБР, с. 258); Вот уж и свиная голова
опасно улыбается на пороге МХТ им. Чехова... (ЛЛ, с. 16; мотив
украинского фольклора и литературы). Яркая особенность прояв-
ления интертекстуальности в публицистике Ю. Полякова – отраже-
ние тех или иных научных знаний (психологических, медицинс-
ких, лингвистических), а также явлений речевого узуса (школьно-
го, военного, социального и др.), профессиональной, жаргонной
речи: Главное, как говорится, чтобы войны не было (СР, с. 132);
Она была, как принято говорить, лицом советского искусства (ЛЛ,
с. 58); В нашем языке слово «националист» ...имеет отчетливую
отрицательную, как сказали бы специалисты, коннотацию (ЖБР,
с. 7). Еще одна отличительная черта применения ПВ в анализируе-
мых источниках – это использование автоцитат (высказываний са-
мого писателя или реплик героев его произведений): В моей пьесе
героиня говорит: «Я не понимаю – вся страна две пятилетки за-
вод строила, а они на двоих его купили» (ЧК, с. 247); У меня есть
горький афоризм: «Как жаль, что Россия – это не футбольная
команда, тогда столько было бы у нее болельщиков» (ЧК, 263).

Нередко ПВ подвергаются трансформации – сокращению или
замене компонентов, грамматическому изменению цитаты, расши-
рению состава исходного высказывания, изменению коммуникатив-
ного назначения цитаты, изменению модальности высказывания,
сочетанию приемов преобразования исходной единицы – Опять в
огороде бузина (ЛЛ, с. 312; опять в огороде бузина, а в Киеве дядь-
ка); Томления эти, чуть переиначивая Оруэлла, смело можно на-
звать «пятнадцатиминутками ненависти» (ЖБР, с. 203; у
Д. Оруэлла в романе «1984» двухминутки ненависти); А ведь это
были не 30-е , когда тянуло порохом со всех границ (ЖБР, с. 330;
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ср. со строчкой Маяковского: И потянуло порохом со всех границ);
...Хочется перефразировать памятный со школьных лет эпиграф
к радищевскому «Путешествию»: «Чудовище обло, озорно, огром-
но, стозевно и ...хрюкает» (ЖБР, с. 219); Нет такой партии!
(ЖБР, с. 28; ср. с фразой В. Ленина: Есть такая партия!); Посмот-
рел «Солнечный удар». Михалков, конечно, – талантище, челове-
чище и глыбища (ЛЛ, с. 217; ср. с фразой В. Ленина о Толстом:
Какая глыба, какой матерый человечище!). В исследованном мате-
риале представлены примеры конструктивной интертекстуальнос-
ти, которая создается путем использования отдельных заимствован-
ных элементов, сохранения общей синтаксической организации
высказывания и наполнения его иными лексическими единицами,
изменения структуры исходного предложения, что способствует
семантико-композиционной организации нового текста: У вас беда?
Тогда мы летим к вам (ЛЛ, с. 16; реклама стирального порошка:
Вы еще кипятите? Тогда мы идем к вам); ...Как я понял, те, кому
«богово», пошли в обновленцы, а те, кому «кесарево», – на Бутов-
ский полигон (ЛЛ, с. 36; ср. с фразой из «Нового Завета»: Кесарю
кесарево, а Богу Богово); И ведь поехали. С песнями. Вроде бы за
туманом (СР, с. 355; ср. со строками бардовской песни: А я еду, а я
еду за туманом, За мечтами и за запахом тайги).

В авторском тексте реализуется три вида маркированности ПВ:
эксплицитная (указание имени автора, введение кавычек), импли-
цитная (отсутствует указание на источник ПВ, но есть непрямое
обозначение интервключения – Помните: «Россия сосредотачи-
вается» (ЛЛ, с. 160; ср. с фразой дипломата А. М. Горчакова: Нет,
Россия не сердится, Россия сосредотачивается), нулевая (отсут-
ствуют маркеры ПВ – Если не верите, спросите хоть американс-
кого негра преклонных годов... (ЖБР, с. 249; из стихотворения
В. Маяковского «Нашему юношеству»); Мы мучительно спорили о
том, кто виноват и что теперь делать (ЖБР, с. 420). «Операто-
ры ввода интертекстуальных элементов» [3, с. 35] включают нейт-
ральные глаголы речи, письма, восприятия, волеизъявления, мыс-
ли (говорить, заявлять, писать, петь, повторять, сказать, по-
мнить, послушать и др.), эмоционально окрашенные глаголы речи
(заорать, остудить, вторить, восклицать, язвить, взвывать и др.),
существительные типа вопрос, строчка, слова, лозунг, формула,
пожелание, фраза и др., вводные элементы (как пелось, говорят и
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т. п.), частицу мол, служащую для передачи чужой речи. Отличи-
тельной чертой проявления интертекстуальности анализируемых
текстов следует считать метаязыковую характеристику Ю. Поляко-
вым используемых ПВ. Во-первых, многие ПВ имеют указание на
источник прецедентной единицы – обобщенный, коллективный, ин-
дивидуальный: как писал такой-то, как говорил кто-то, слова та-
кого-то, кем-то замечено, есть у ...строки, народная поговорка, как
известно, как принято говорить, как в анекдоте, как заметил клас-
сик, я писал, я называю и др. Во-вторых, Ю. Поляков нередко ком-
ментирует ПВ: А дальше я высказался метафорически: тех, кто
наладился в политики или чиновники, надо проверять на детекто-
ре... (ЛЛ, с. 4); ...Чтобы, как точно написал Евгений Винокуров,
«средь юных забулдыг умереть, валидол засунув под язык» (ЛЛ,
с. 276). В комментариях литератора метаязыковая характеристика
включает средства, указывающие на авторскую оценку точности ПВ
(лексемы точно, правильно, не случайно, не зря и др.), распростра-
ненность ПВ (популярная в народе фраза, вопреки известной посло-
вице, памятная всем формула, общеизвестная формула и др.), время
появления, существования ПВ (незабвенный принцип, как сейчас при-
нято говорить и т. п.), частоту использования ПВ с оценочной кон-
нотацией (гордый, часто повторяемый), психическое состояние ав-
тора ПВ (стыдно, мучительно, горький и др.), образную передачу
ПВ (метафорически); отношение автора ПВ к собственному выска-
зыванию (глагол любить), передает рациональную или эмоциональ-
ную оценку ПВ (красиво, сакраментальный, мудрый, чеканный, спра-
ведливый и др.), эмоциональное отношение к автору ПВ (неглупый
человек, великий «горлан-главарь» и др.); разъясняет значение слова
(ближние – соплеменники, зрелище – позорище).

Таким образом, интертекстуальность публицистики Ю. Поля-
кова проявляется в разнообразии структурных типов прецедентных
феноменов и их источников, в лингвистической специфике приме-
нения прецедентных единиц (индивидуально-авторская трансфор-
мация ПВ, использование автоцитат, метаязыковая характеристика
ПВ, частотность скрытых включений).
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Ì. Ï. Æèãàëîâà

×ÈÒÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÄÈÑÊÓÐÑ-ÀÍÀËÈÇ
ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÒÅÊÑÒÀ

ÊÀÊ ÑÏÎÑÎÁ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß ÂÅÐÁÀËÜÍÎÃÎ
È ÍÅÂÅÐÁÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÙÅÍÈß

(ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÈÇÓ×ÅÍÈß ÐÎÌÀÍÀ Ì. ÁÓËÃÀÊÎÂÀ
«ÌÀÑÒÅÐ È ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ»)

Предлагается дискурс-анализ психологии героев, который является эффектив-
ным способом развития эстетических чувств читателя, приобщения его к более
тонкому, глубокому восприятию произведения. На примере текстовых фрагментов
романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» показано использование таких приёмов
вербального и невербального общения читателя, автора и персонажа, как психоло-
гические наблюдения; психологическая партитура переживаний героя; цветовой
спектр чувств; словарь описаний голосов, жестов, мимики, взглядов героев; психо-
логическое досье. В процессе чтения текста обращено внимание на речевые выска-
зывания героев и их оформление, детали текста, которые объясняют не только моти-
вы их поступков, но и характеры. Анализируя интонационные особенности речи
героев, своеобразие построения фраз и предложений, тональность, читатель смо-
жет уловить подтекст, а значит, будет способен тоньше, глубже, полнее интерпре-
тировать прочитанное, в котором открываются новые грани мотивов поведения и
оттенки переживаемых героями чувств. Дискурс-анализ психологии героев дает
возможность не просто читать художественный текст между строк, постигая идей-
ный смысл произведения, его подтекст, а извлекать из подтекста то, что побужда-



126

СЛАВЯНСКИЙ МИР И НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ

ло бы фантазию читателя, давало бы возможность творчески подходить к воспри-
ятию содержания, объяснять причины событий или явлений, поступков героев, их
душевных переживаний, находить в тексте то, что обращает читателя к анализу
собственного внутреннего мира, рождает способность откликаться на те нравствен-
ные сигналы, которые посылают герои. Все это помогает не только познать харак-
теры персонажей, уделить при чтении внимание деталям художественного текста,
постичь индивидуальный стиль писателя, но и выработать систему отношений к
миру, людям, себе.

Ключевые слова: текст, анализ, вербальное и невербальное общение, приёмы,
психология.

Прежде чем говорить об использовании дискурс-анализа в ра-
боте с художественным текстом и познанием психологии героев,
обратимся сначала к самому понятию и истории его возникновения
и развития.

Впервые понятие «дискурс» употребил Зелинг Харрис в 1952 году,
определив его как «текст», и ввел понятие дискурс-анализа как «ме-
тода анализа связной речи». Но как как новое направление в гумани-
тарных науках дискурс-анализ возник в середине 60–70-х гг. XX века
во Франции, соединив в себе лингвистику, критическую социоло-
гию и психоанализ в рамках развития структуралистской лингвис-
тики. Основоположники данного направления в науке Л. Альтюс-
сер, Р. Барт, Ж. Лакан, Р. Якобсон и др. сформировали целую от-
расль знания – «школа дискурс-анализа» [8; 9].

В 1970–1980 гг. дискурс-анализ становится междисциплинар-
ным и включает уже аспекты из разных областей знаний. М. В. Йор-
генсен и Л. Филлипс определяют дискурс как «использование язы-
ка в повседневных текстах и общении, а также динамическая фор-
ма социальной практики, которая строит социальный мир, личнос-
ти и идентичности» [5, с. 1–30; 7, с. 243–289].

В то же время Е. В. Переверзев и Е. А. Кожемякин определяют
дискурс как определенную последовательность высказываний,
созданную в исторических и социальных рамках, которая «способ-
на повлиять на модели субъективного опыта человека, его внут-
реннюю репрезентацию мира, убеждения и поведение» [6].

Заметим, что дискурс-анализ прослеживается в различных об-
ластях гуманитарного знания: этнопсихологии, лингвистике, социо-
логии, философии. И в настоящее время ведется полемика о много-
образии вариантов трактовки данного понятия в рамках подходов,



127

ДИСКУРС-АНАЛИЗ МЕДИАТЕКСТОВ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

разработанных представителями разных школ. Мы будем опирать-
ся на работы Л. Н. Синельниковой и классификацию подходов
Е. С. Кубряковой, которая для упрощения интерпретации понятия
«дискурс» выделила разные: «структурно-синтаксический (дискурс
как фрагмент текста), структурно-стилистический (дискурс как не-
текстовая организация разговорной речи, характеризующаяся не-
четким делением на части, господством ассоциативных связей, спон-
танностью, ситуативностью, высокой контекстностью, стилисти-
ческой спецификой), коммуникативный – дискурс как вербальное
общение, как диалог, беседа, диалогическое высказывание, «либо
как речь с позиции говорящего в противоположность повествова-
нию, которое не учитывает такой позиции» [4].

В нашем понимании, дискурс – это разные способы присвоения
читателем значений, которые играют ключевую роль в осмысле-
нии не только текста и психологии поступков героя, но и образа
целого мира. То, как мы при прочтении текста и после воспринима-
ем и понимаем слова, фразы, интонации, жесты, мимику, и то, что
мы считаем основным для нашего читательского понимания и выс-
казывания в ходе обсуждения, вызывает определенную реакцию на
окружающих и оказывает влияние на нашу жизнь, на формирова-
ние мировоззрения, то есть на создание читательского дискурса.

В таком случае возможно использовать дискурс-анализ как ис-
следование значения текстов [3, с. 119–123], в том числе и скры-
тых, таких, как включение контекста его создания, реакции на них
слушателя или читателя, возможные интерпретации их читателем.

Конечно, единой версии дискурс-анализа не существует. Его
можно применять и к естественно происходящим, и к специально
организованным формам разговора, и к текстам, в том числе, к ху-
дожественным. Но общим является то, что анализу подвергаются
слова, которые могут дать возможность исследователю сравнивать,
сопоставлять, анализировать. В связи с этим возможны различные
интерпретации текста [2].

Покажем отдельные фрагменты такого анализа (психологичес-
кие наблюдения и психологическая партитура переживаний героя)
на примере изучения романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита».

Известно, что научить старшеклассников постигать проблемы
художественного произведения, характеры героев, то есть читать
текст, обращая внимание на детали, – задача не из легких, так как
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истинная прелесть и мудрость содержания откроется школьнику-
читателю лишь в том случае, когда он научится улавливать тончай-
шие импульсы мысли художника, которые не лежат на поверхнос-
ти. А значит, нужно научить учеников читать вдумчиво, не пропус-
кая без внимания ни малейшей детали. Важно обращать внимание
на язык, форму выражения мыслей, построение фраз, интонацию,
в которой угадывается отношение к явлениям действительности,
выявляются черты того особенного, своеобразного, что несет с со-
бой индивидуальное видение жизни.

Нужно научить анализировать и характер персонажа, который
проявляет себя не только в поступках, делах, но и в речи, ее интона-
ционных особенностях, своеобразии построения фраз и предложе-
ний. Все эти детали текста и создают общий тон произведения. И
если этот тон читатель смог уловить, то он способен тоньше, глуб-
же, полнее интерпретировать художественный текст, в котором от-
крываются новые грани и оттенки переживаемых героями чувств.

Эффективным способом в этом является, на наш взгляд, психо-
логический анализ и его приёмы. Такой разбор дает возможность
не просто читать художественный текст между строк, постигая идей-
ный смысл произведения, его подтекст, а извлекать из текста то,
что побуждало бы фантазию читателя, давало бы возможность твор-
чески подходить к восприятию содержания, объяснять причины
событий или явлений, поступков героев, их душевных пережива-
ний, основной идеи произведения.

Дискурс-анализ психологии героя побуждает читателя находить
в тексте то, что ведёт к анализу собственного внутреннего мира,
рождает способность откликаться на те нравственные сигналы, ко-
торые посылают герои, подмечать переживаемые ими чувства, мо-
тивы их поведения, характер взаимоотношений. Все это помогает
не только познавать характеры героев-персонажей, уделять при чте-
нии внимание деталям художественного текста, постигать индиви-
дуальный стиль писателя, но и вырабатывать собственную систе-
му отношений к миру, людям, себе. Приёмы дискурс-анализа в этом
случае могут быть самыми разнообразными: психологические на-
блюдения читателей; составление психологической партитуры
переживаний героев; ведение дневниковых записей; психологичес-
кие комментарии и этюды (в виде сочинения-анализа отдельного
эпизода или главы, сочинения-рассуждения, сравнительной харак-
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теристики героев); психологический словарь голосов, взглядов, улы-
бок, жестов, интонаций героев как средство изображения их ду-
шевного состояния; режиссерский комментарий; составление гра-
фика динамики чувств героев; цветовой спектр чувств; психоло-
гическое досье.

В силу ограниченности объёма, рассмотрим фрагментарно лишь
некоторые приёмы дискурс-анализа (психологические наблюдения
читателей и составление психологической партитуры пережива-
ний героев), которые могут использоваться при анализе внутренне-
го мира героев [1, с. 48–65].

Так, делая анализ сюжетно-композиционной линии Иешуа –
Понтий Пилат, выявляя проблему добра и зла, уместно использо-
вать психологическую партитуру переживаний героя и психологи-
ческие наблюдения читателя как способ глубокого проникновения
во внутренний мир героев и объяснение мотивов их поступков. Это
позволит не додумывать ответ, а объективно найти его в тексте,
используя языковые формы и выражения. Предлагается ответить
на вопросы:

1. Почему обстоятельства оказались выше желания прокурато-
ра спасти проповедника?

2. Почему Иешуа был выше этих обстоятельств?
3. Была ли у Пилата возможность выбора, почему он все-таки

выбрал зло?
Отвечая на эти вопросы, можно использовать такой приём пси-

хологического анализа, как составление партитуры переживаний.
Необходимо одновременно проанализировать и чувства самого чи-
тателя, возникшие как отклик на события, происходящие с героя-
ми. Важно, чтобы при обсуждении малодушно-предательского по-
ступка прокуратора читатель смог прочувствовать всю сложность
этого образа, ответственность положения героя, противоречивость
переживаемых им чувств.

С помощью психологической партитуры переживаний Иешуа
и Понтия Пилата (см. ниже), составленной по второй главе романа,
читатель понимает, что Пилат вовсе не такое «свирепое чудовище»,
как о нем говорят. Он проницателен, способен глубоко и сильно
чувствовать. В его словах, глазах, голосе улавливаются самые раз-
нообразные чувства, особенно, когда наступает решающий момент
утверждения смертельного приговора, – это и безнадежность в
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тоне, и тоска в глазах, и ярость в голосе и отчаяние в действиях и
жестах. При этом мы можем наблюдать, как успокаивающе и ис-
целяюще действуют на него слова Иешуа. Комментарий (с включе-
нием элементов наблюдения за чувствами читателя) и психологи-
ческая партитура переживаний Иешуа и Понтия Пилата, предлага-
емая читателем после прочтения 2 главы романа, свидетельствует
о том, что Пилат – человек страдающий, ожесточенный болезнью и
непониманием, скованный своей властью, но главное, – одинокий,
умный, глубоко чувствующий. Подтверждение находим в создан-
ных читателем комментарии и партитуре переживаний, которые
даются нами здесь в сокращении:

Как только Булгаков вводит нас во дворец Ирода Великого и
знакомит с Понтием Пилатом, сразу бросается в глаза царящая
здесь атмосфера какого-то непонятного беспокойства или неус-
троенности. Болезненное состояние Пилата подтверждает это
(«опять начался приступ гемикрании, при которой болит полголо-
вы»). Итак, впервые встречаясь с прокуратором, мы видим его
раздраженным. Чувствуется также, что обитатели дворца и
приближенные привыкли к жесткости и резкости его характера.
Разговаривая с приведенным к нему арестантом, он перебивает
того на полуслове, когда Иешуа обратился к нему: «Добрый чело-
век…», Пилат заявляет, что в Ершалаиме все шепчут про него:
«свирепое чудовище», «и это совершенно верно». В подтвержде-
ние своих слов Пилат вызывает кентуриона, грозного Марка Кры-
собоя: «Преступник называет меня «добрый человек…» Объясни-
те ему, как надо разговаривать со мной. Но не калечить». Жуткое
чувство возникает у читателя. Что касается арестованного, то
сразу появляется чувство симпатии к нему. Читателя подкупает
способность Иешуа оставаться внешне спокойным. Жестокое,
несправедливое наказание, кажется, даже не вызвало в нем него-
дования. Он просто, как ребенок, просит кентуриона в ответ на
его грозный тон и холодные слова: «Я понял тебя. Не бей меня».
Это простодушие в обращении вызывает в душе читателя инте-
рес и уважение к нему. В дальнейшем искренность и непринужден-
ность его беседы с Пилатом полностью захватывает читателя.

В ходе спора с бродячим философом прокуратор смягчается, а
вместе с этим спадает и эмоциональное напряжение. Оказывает-
ся, что Пилат более человечен, чем казалось вначале, и не так уж
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и грозен. Теперь читателем овладевает любопытство: чем же
закончится эта необычная беседа-поединок могущественной вла-
сти и простого бескорыстия. И сам Пилат не может не признать-
ся себе в том, что ему интересно и даже приятно разговаривать
с этим человеком. Ведь «проще всего было бы изгнать с балкона
этого странного разбойника, произнеся только два слова: «пове-
сить его». Однако прокуратор не делает этого. Когда же Иешуа
неожиданно и очень проницательно разъясняет прокуратору при-
чину его страданий («истина прежде всего в том, что у тебя болит
голова... Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе трудно
даже глядеть на меня…»), Пилат сражен окончательно.

Постепенно речь философа становится все более свободной и
смелой. Он уже предлагает погулять в саду и поделиться мысля-
ми, которые были бы Пилату полезными, «тем боле, что он произ-
водит впечатление умного человека». Неслыханная дерзость! Но
эта смелость речей Иешуа вызывает чувство восхищения у чи-
тателя, а реакция на его искренность свирепого прокуратора –
еще большую симпатия к нему. Прокуратор понимает, что перед
ним мудрый человек, с которым можно разговаривать, как с рав-
ным, но гордость и высокое положение обязывали Пилата дать
почувствовать арестанту свое превосходство и власть над ним:
«Ну, поклянись, хотя бы жизнью своею, ею клясться самое время,
так как она висит на волоске, знай это!». Однако кроткий и безза-
щитный Иешуа видит в Пилате не прокуратора, а прежде всего
человека – ожесточенного от болезни, непонимания, но главное
одинокого, умного и доброго. Именно с ним он разговаривал все это
время. Не с вершителем судеб, а с человеком, подобным себе.

Именно по этой причине прямота ответа Иешуа поразила про-
куратора своей дерзостью: «Не думаешь ли ты, что ты ее (жизнь –
Прим. авт.) подвесил, игемон? Если это так, ты очень ошибаешь-
ся». В этот момент чувствуется, что Пилат борется с собой.
«Он вздрогнул и ответил сквозь зубы: «Я могу перерезать этот
волосок». И с этого же момента у читателя появляется опасе-
ние, что Иешуа может навредить сам себе. Однако игемон силой
воли подавляет возникшее возмущение и продолжает расспраши-
вать арестованного. Необычность рассуждений Иешуа о том, что
«злых людей нет на свете» и пояснение этой мысли вновь привле-
кают внимание прокуратора. Он успокаивается. Успокаивается
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и читатель, но тревога за судьбу Иешуа все же не исчезает полно-
стью. Слушая бродячего философа, Понтий Пилат все больше
убеждается в невиновности его «и в голове сама собой сложи-
лась «формула»: «игемон разобрал дело бродячего философа Иешуа,
по кличке Га-Ноцри, и состава преступления в нем не нашел. В ча-
стности, не нашел ни малейшей связи между действиями Иешуа и
беспорядками, произошедшими в Ершалаиме недавно. Бродячий фи-
лософ оказался душевнобольным. Вследствие этого смертный
приговор...прокуратор не утверждает…». Здесь мы невольно ра-
дуемся за прокуратора и за Иешуа. И вдруг оказывается, что тучи
не рассеялись, а только начинают сгущаться над головой арес-
танта: – Все о нем? – спросил Пилат у секретаря. – Нет, к сожа-
лению, – неожиданно ответил секретарь и подал Пилату другой
кусок пергамента. – Что еще там? – спросил Пилат и нахмурил-
ся. Вот здесь действительно так и хочется воскликнуть: ну что
еще?! Откуда он взялся, этот второй пергамент? Он все испор-
тит! Это же чувствует и сам прокуратор, который всем суще-
ством пытается предотвратить опасность, снизойдя до того,
что даже посылает знаки Иешуа. Поэтому чувство волнения и
тревоги возрастает. Тем более, что у прокуратора возникает
страшная галлюцинация, которая как будто предвещает беду:
«Так, померещилось ему, что голова арестанта уплыла куда-то, а
вместо нее появилась другая. На этой плешивой голове сидел ред-
козубый золотой венец; на лбу была круглая язва, разъедавшая кожу
и смазанная мазью, …вдали, как будто, проиграли негромко и гроз-
но трубы и очень явственно послышался носовой голос, надменно
тянущий слова: «Закон об оскорблении величества...». Рассказ
Иешуа о том, про что и как говорил он с Иудой из Кириафа по-
рождает у Пилата настроение безнадежности. Он чувствует,
что теряет шансы на спасение наивного арестанта. Ах, если
бы они были одни! Чувство тревоги перерастает в сожаление о
том, что Иешуа собственными словами подписывает себе приго-
вор. Но в то же время чувство уважения и восхищения арестан-
том у читателя усиливается – настолько человек непоколебим в
вере своей и любви к людям.

Весь диалог читается на одном дыхании, и вместе с Пилатом
мы готовы кричать: «Оно никогда не настанет царство истины,
потому что такой человек, как ты, будет казнен!» В этом разго-
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воре все очевиднее становится обреченность Иешуа, и нам понятно
отчаяние прокуратора, вышедшего из себя и прогнавшего конвой
и секретаря. Однако было поздно: показания уже записаны. И, кто
знает, скорее всего, это отчаяние побудило его закричать страш-
ным голосом: «– Преступник! Преступник! Преступник! И сразу
же им овладела тоска». «– А ты бы меня отпустил, игемон, – нео-
жиданно попросил арестант, и голос его стал тревожен, – я вижу,
что меня хотят убить».

В момент приговора у читателя возникает острое чувство не-
согласия с происходящим. Мы видим жестокость прокуратора –
он же, понимая это, чувствует и свое бессилие изменить положе-
ние вещей. «Ты полагаешь, несчастный, что римский прокуратор
отпустит человека, говорившего то, что говорил ты?.. Или ты
думаешь, что я готов занять твое место? Я твоих мыслей не раз-
деляю!». Этот ответ прокуратора наполняет его образ особым
психологизмом и придает всей сцене приговора высокую эмоцио-
нальную напряженность… Интересно, что Пилат не успокаива-
ется, что было бы очевиднее всего, а наоборот, суета и смяте-
ние еще больше овладевают им. Он устраивает свое свидание с
президентом Синедриона Каифой. Разговор с первосвященником
был последней надеждой на спасение Иешуа, и мы видим, что
Пилат приложил к этому все старания. Но, убедившись, что и
эта последняя надежда рухнула, его охватывает тоска, перерас-
тающая в страшный гнев бессилия. Прокуратор, как никогда осоз-
навая свою вину и предвидя страшные муки совести, после произ-
несения последних слов первосвященника («И в третий раз мы со-
общаем, что освобождаем Вар-равана») испытывает почти
ярость к нему за его непреклонность и за то, что растоптал эту
последнюю надежду. И почти не владея собой, к великому удивле-
нию Каифы, изливает эту ярость на последнего. «И с каждым сло-
вом ему становилось легче и легче…» Прокуратором овладевает
открытое негодование: «Вспомнишь ты тогда спасенного Вар-
равана и пожалеешь». Но удивленный и раздраженный этой непо-
нятной вспышкой гнева, первосвященник дает понять, что ника-
кой гнев и угрозы не предотвратят казни: «…Ты хотел его выпус-
тить затем, чтобы он смутил народ, над верою надругался и под-
вел народ под римские мечи! Но я, первосвященник иудейский, по-
куда жив, не дам на поругание веру и защищу народ!..». В свою
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очередь, мы, читая эту сцену, также испытываем чувство него-
дования от того, что не нашлось силы, способной предотвратить
эту чудовищную и нелепую несправедливость. Здесь эмоциональ-
ный накал чувств достигает своего апогея.

Направляясь к помосту и произнося слова приговора, Пилат
даже не смотрит в сторону преступников. Он только чувствует
их присутствие. Но, произнося имя Вар-равана, он все же испы-
тывает мучительные колебания, проверяет, все ли он сказал. Он
медлит: все его существо противится его словам. И после этой
паузы – «солнце лопнуло над ним и залило огнем уши». «Он ничего
не видел. Ему это и не нужно было. Он и так знал, что за его спи-
ной конвой уже ведет на Лысую Гору Га-Ноцри, которому сам про-
куратор произнес смертный приговор и которого более всех хотел
видеть живым».

Когда читаешь эти строки, чувство негодования и ужаса как
бы замирает и медленно «оседает на дне души». Напряжение
уходит вместе с удаляющимся прокуратором и его сопровождаю-
щими. Читателю остается невольно наблюдать за происходящим.

Как видим, партитура чувств помогает и читателю объяснить
себе, почему, выбрав зло, Пилат вызывает у него не только отвра-
щение, презрение, негодование, но и сожаление о его слабости,
сочувствие его судьбе, обреченной на вечные душевные муки и
осуждение.

Для более наглядного представления о сложности и трагичнос-
ти образа Понтия Пилата можно использовать ещё график пережи-
ваний и чувств героя, которые определяются по ходу чтения значи-
мых фрагментов текста. Это гнев бессилия, бешенство, ярость,
негодование, раздражение, возмущение, досада, сожаление, смя-
тение, беспокойство, тревога, тоска, любопытство, заинтересо-
ванность, эмоциональное равновесие, из которого видно, что до того
момента, когда он читает второй пергамент, оказавшийся роковым
и для Иешуа, и для самого прокуратора, чувства последнего нахо-
дятся на спаде. Лишь один раз Пилата охватывает острое чувство
смятения в разговоре с Иешуа, когда он начинает осознавать не-
винность арестанта и безвыходность своего положения.

Но Пилат быстро успокаивается, и мы чувствуем, как все боль-
ше завораживают и привлекают его наивные, искренние и смелые
слова бродячего философа. Когда Пилат начинает читать второй
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пергамент, внутренний конфликт прокуратора обнажается. Начи-
нается настоящая война Пилата-человека с Пилатом-прокура-
тором. Мы видим, что от эпизода к эпизоду чувства его меняются с
поразительной быстротой. Он испытывает все: от тревоги и беспо-
койства, до безнадежности и гнева, когда осознает свое бессилие
что-либо исправить. Целую гамму светлых чувств вызывает у нас
Иешуа. Анализ их позволяет выявить в этом персонаже такие каче-
ства его души, в сравнении с которыми образ Пилата представляется
еще более трагичным, а поступок, совершенный им, – достойным
презрения.

Таким образом, можно сделать вывод, что дискурс-анализ следу-
ет рассматривать как способ взаимодействия вербального и невер-
бального общения читателя с автором и героями произведения. Он
позволяет не только детально познать текст, понять и выразить зна-
чение прочитанного, но и постичь подтекст, с помощью сопоставле-
ния фактов корректировать прочитанное и осмысленное, а значит,
формировать мировоззрение и жизненную позицию читателя.
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The article offers a discourse analysis of the psychology of the characters, which is
an effective way of developing the aesthetic feelings of the reader, introducing him to a
more subtle, deep perception of the work. Using the example of text fragments of
M. Bulgakov’s novel «The Master and Margarita», the use of verbal and nonverbal
communication techniques of the reader, the author and the character is shown, such as:
psychological observations; psychological score of the hero’s experiences; color spectrum
of feelings; dictionary of descriptions of voices, gestures, facial expressions of the
characters’ views; psychological dossier. In the process of reading the text, attention is
paid to the speech utterances of the characters and their design, the details of the text,
which explain not only the motives of their actions, but also the characters. Analyzing
the intonation features of the characters’ speech, the peculiarity of the construction of
phrases and sentences, tonality, the reader will be able to catch the subtext, which means
that he will be able to interpret what he has read more subtly, more deeply, more fully, in
which new facets of the motives of behavior and shades of feelings experienced by the
characters open up. The discourse analysis of the psychology of heroes makes it possible
not just to read an artistic text between the lines, comprehending the ideological meaning
of the work, its subtext, but to extract from the subtext what would encourage the reader’s
imagination, give the opportunity to creatively approach the perception of content, explain
the causes of events or phenomena, the actions of the heroes, their emotional experiences,
find in the text what turns the reader to the analysis of his own inner world, gives rise to
the ability to respond to those moral signals that the heroes send. All this helps not only
to know the characters of the characters, to pay attention to the details of the literary text
when reading, to comprehend the individual style of the writer, but also to develop a
system of relations to the world, people, yourself.

Keywords: text, analysis, verbal and nonverbal communication, techniques,
psychology.
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Актуальность исследования обусловлена изменениями, происходящими внутри
медийного дискурса. Метафора, отражая фундаментальные культурные ценности,
культурно-национальные особенности, реагирует на коммуникативные установки ад-
ресата. Культурно сформированные когнитивные схемы предоставляют рамки для
объяснения причинно-следственных связей человеческих действий в социальном мире.

Ключевые слова: метафора, медиадискурс, русская национальная культура,
отмена культуры.
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Современный медиадискурс, адаптируясь к изменениям, про-
исходящим внутри целевой аудитории, требует внедрения новых
механизмов воздействия. Именно метафора, как процесс мысли-
тельной деятельности, способна участвовать в процессах катего-
ризации, концептуализации и интерпретации информации.

В теории Дж. Лакоффа и М. Джонсона метафора рассматрива-
ется как языковой феномен, отражающий процесс познания. Чело-
век думает и действует в соответствии с метафорическими моделя-
ми, которые заложены в его понятийной системе. «Метафора про-
низывает нашу повседневную жизнь, причем не только язык, но и
мышление, и деятельность. Наша обыденная понятийная система,
в рамках которой мы думаем и действуем, по сути своей метафо-
рична» [1, с. 25].

Метафору определяют как «модель смыслопроизводства» [2,
с. 34], основным принципом познания и интерпретации действи-
тельности. По мнению В. Н. Телии, метафоризация не возможна
«без некоторого допущения о возможности и самого подобия в ре-
альности несопоставимых сущностей» [2, с. 38]. Модель метафо-
рического процесса – интеракция между сущностями и синтез ре-
левантных для метафорического замысла признаков и ассоциаций.
«В качестве сущностей, создающих «остов» метафоры, выступа-
ют: замысел, цель, основание, т. е. формирующаяся мысль о мире
(предмете, явлении, свойстве, событии, факте), вспомогательное по-
нятие – уже оязыковленная в форме «буквального значения» неко-
торого выражения мысль о мире. Каждой из этих сущностей сопут-
ствует ассоциативный комплекс – энциклопедическое, националь-
но-культурное знание или собственно личностное представление,
а также «языковое чутье», т. е. осознание ассоциативного ореола
значения» [2, с. 41].

Люди концептуализируют свой опыт культурно-специфическим
способом, поскольку обладают сходными когнитивными способ-
ностями. Так, механизм концептуальной метафоры формируется в
социокультурной практике на эмпирическом совпадении многих
контекстов [3]. Метафора, отражая фундаментальные культурные
ценности, культурно-национальные особенности, реагирует на ком-
муникативные установки адресата. «Культура выражается в творе-
нии идеальных образных миров, определенных символических
форм» [4, c. 41].
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В. Н. Телия рассматривает культуру «как результат и бесконеч-
ный процесс самопознания и самосознания человеком духовно-лич-
ностного и национального бытия. В ходе этих рефлексий над мате-
риальным, социальным и духовным бытием человек выступает как
творец или актор совокупности создаваемых им окультуренных
представлений» [5, c. 8].

Метафорические модели представляют собой схемы, система-
тические проекции, отображающие знания из одной концептуаль-
ной области в другой. Культурно сформированные когнитивные
схемы «обеспечивают готовые познавательные решения для рутин-
ных проблем, предоставляют людям рамки для объяснения при-
чинно-следственных связей в человеческих действиях и знания о
том, как работает социальный мир» [6, с. 13].

В этом случае медиадискурс является коммуникативным ком-
плексом, окружающим и поддерживающим метафоры. Последние,
в свою очередь, выстраиваются в цепочки, включая другие когни-
тивные модели (фреймы и сценарии), обеспечивающие связность.

В марте 2022 года президент России Владимир Путин говорил
о том, как возникший в США и Европе социально-политический
термин «cancel culture (call-out culture)», или «культура отмены»,
«превратилась в отмену культуры». «На Западе процветает “куль-
тура отмены”, остракизм и замалчивание фактов, которые не ук-
ладываются в шаблоны, считает президент России Владимир Пу-
тин. По его словам, в западных странах запрещают русских писа-
телей и дискредитируют всех, чья позиция выходит за рамки об-
щепринятых норм» [7]. Публичные посты на форумах мгновенно
откликнулись:

«– Культурная картина мира сегодня – лоскутное одеяло. На гло-
бальном полотне есть место всем локальным лоскуткам...

– Раньше наша культура была частью этого глобального лос-
кутного одеяла, а сейчас есть ощущение, что немаленький кусочек
закрашивают, вычеркивают, выдирают...

– Лоскутное одеяло это все ещё один нарратив, но по очереди. А
у нас же одновременность нарративов. 032ц это называли контентом
и the big flat now, большим плоским настоящим, одновременностью
всех вкладок в браузере. А можно назвать базой данных...

– ...нельзя же отменить какую-то ячейку в базе данных – от это-
го ломается вся взаимосвязанная сеть...
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– ...кстати, как раз обсуждали, что нарратив – это 1D, лоскутное
одеяло или the big flat now это плоскость 2D, а база данных – это
3+D...» [8].

«Конечно же, защита священного канона культуры потребует
своего Органа. Я бы даже сказал – Ордена. Вот прямо как мона-
шеские ордена древности. Ордена, делом которого стала бы повсе-
местная защита культурной традиции» [9].

Метафора рассматривается как процесс осмысления «сферы-
мишени» через «сферу-источник», где образно-схематическая струк-
тура сферы источника частично переносится на сферу-мишень [10,
с. 36]. Метафора обладает большой силой воздействия, упрощая
абстрактные и сложные процессы, опираясь на символическую
систему, которая скрыта в сознании человека «в ней соединено ра-
циональное и иррациональное, логическое и эмоциональное» [11,
с. 121].

Структуры знаний, которые лежат в основе формирования и
интерпретации языковых значений, образуя когнитивный контекст,
предопределяют выбор метафоры. По результатам «Яндекс.Метри-
ки» 11 817 показов в месяц со словом «культура отмены», «культу-
ра России» – 341 732 показа в месяц, «русская национальная куль-
тура» – 4 690 показов в месяц, «русский национальный характер» –
14 407 показов в месяц.

Со словом «культура отмены» искали «отмена русской культу-
ры» – 1 456 показов в месяц; «культура отмены России» – 699 пока-
зов в месяц; «Лазарев осудил отмену русской культуры» – 348 по-
казов в месяц; «отмена русской культуры + на западе» – 111 пока-
зов в месяц.

Со словом «Культура России» искали «культура народов Рос-
сии» – 64 390 показов в месяц; «культура народов России + в 17» –
20 136 показов в месяц; «духовная культура народов России» –
13 159 показов в месяц; «основа культуры народов России» –
12 948 показов в месяц.

Со словом «русский национальный характер» искали «нацио-
нальная культура русского языка» – 1 198 показов в месяц; «форми-
рование русской национальной культуры» – 518 показов в месяц.

Со словом «русский национальный характер» искали «черты
русского национального характера» – 5 213 показов в месяц; «ка-
кие черты русского национального характера» – 3 357 показов в
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месяц; «какие противоположные черты русского национального
характера» – 992 показа в месяц; «какие противоположные черты
русского национального характера воплотились» – 944 показа в
месяц [12].

Выполняя идеологическую функцию, метафора является вспо-
могательным инструментом в построении определенного взгляда
на реальность: «As a direct result of this decision, their latest exhibit,
«Russian Avant-Garde: Revolution in the Arts,» closed down so paintings
made by Kazimir Malevich and other modernists could be shipped back
to the other side of the Iron Curtain... Not only is being a living Russian
wrong in Italy today, but also being a dead Russian... He’s (Fyodor
Dostoevsky) not the only dead Russian to face a ban. The Cardiff
Philharmonic in Wales decided not to play a piece composed by Pyotr
Ilyich Tchaikovsky» [13].

 Следует отметить, что метафора вносит ясность и облегчает
восприятие текста, а также привлекает внимание адресата. Функ-
цией метафорического языка – образного, выразительного, яркого –
является идейное конструирование действительности, создание
ментальных моделей в сознании реципиента [14]. Еще одной, вы-
явленной в ходе исследования, особенностью метафоры является
способность хеджировать (ослаблять иллокутивную силу высказы-
вания), скрывая истинные намерения и снимая ответственность с
коммуникатора.

Цель изучения метафоры в современном медийном дискурсе –
выявление и проверка сконструированных имплицитных смыслов,
определение их национального культурного, идеологического со-
держания [15]. Таким образом, исследование метафоры с исполь-
зованием метода критического анализа дискурса способствует вы-
явлению субметафор, как частей более широкой концептуальной
системы, скрытых в ней смыслов.
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ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍÀß ÌÅÒÀÔÎÐÀ
Â ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÌ ÌÅÄÈÀÄÈÑÊÓÐÑÅ:

ÐÅÖÅÏÒÈÂÍÎÅ ÈÇÓ×ÅÍÈÅ
Рассматриваются метафорические выражения в рамках когнитивно-дискур-

сивного подхода и целесообразность применения этого направления в практике
преподавания иностранных языков. Приводится обоснование критериев отбора
медиатекстов для использования в образовательном процессе по иностранным
языкам для специальных целей, а также описание методической последовательно-
сти учебных действий студентов экономического профиля по рецептивному овла-
дению концептуальной метафорой в процессе чтения медиатекстов по специаль-
ности.

Ключевые слова: концептуальная метафора, метафорическое выражение, эко-
номический медиатекст, рецептивный речевой навык восприятия, узнавания и
понимания метафорических выражений.

Экономический медиадискурс сегодня привлекает не только спе-
циалистов экономического профиля, но и пользователей, професси-
ональные интересы которых не связаны напрямую со сферой эконо-
мики. Экономическая грамотность индивида представляется мини-
мально необходимой составляющей компетенций XXI века. Расши-
рение потенциальной аудитории адресатов экономических текстов в
условиях открытого информационного пространства отражается и
на характере таких текстов. Одна из заметных тенденций, наблюдае-
мых в развитии современного экономического медиадискурса, за-
ключается в «идиоматизации» терминологии, весьма широком исполь-
зовании метафорических выражений, репрезентирующих концепту-
альные метафоры, то есть определенные способы осмысления дей-
ствительности современным человеком, базирующиеся на переосмыс-
лении рассматриваемой концептуальной области через призму дру-
гих, более привычных, повседневных, концептуальных областей.

В данной работе мы хотим остановиться на вопросе, связанном с
развитием рецептивных речевых навыков восприятия, узнавания и
понимания русскоязычными студентами-экономистами метафоричес-
ких выражений в англоязычных экономических медиатекстах. Про-
водимое нами исследование направлено на выявление особенностей
репрезентации в современном экономическом медиадискурсе так
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называемых антропоморфных, именно вкусовых, метафор и на ос-
нове выявленной специфики – решение таких частных прикладных
задач, как определение критериев отбора иноязычных медиатекстов
для развития иноязычной коммуникативной компетенции будущих
специалистов в области международной экономической деятельно-
сти в части рецептивного изучения ими когнитивных метафор, а так-
же построение общего алгоритма учебной деятельности, направ-
ленной на реализацию данной задачи. Полагаем, что внедрение в
практику преподавания иностранного языка для специальных целей
разрабатываемой методики будет способствовать совершенствованию
рецептивной стороны иноязычной речевой деятельности в профес-
сионально-ориентированном общении будущих выпускников эконо-
мических специальностей за счет обеспечения их готовности к вос-
приятию и пониманию аутентичных специальных текстов, содержа-
щих актуальные метафорические выражения.

В условиях внутрикультурного иноязычного взаимодействия кон-
цептуальная, или когнитивная, метафора призвана упрощать для ре-
ципиента процесс понимания специального текста, поскольку в ре-
зультате «переноса значения» из хорошо известной и понятной кон-
цептуальной сферы в новую для реципиента концептуальную сферу
экономики то неизвестное, что хочет для себя открыть читатель, ста-
новится ему доступным и понятным. Дж. Лакофф, основатель иссле-
дований концептуальной метафоры как особого способа осмысления
внешнего мира, заключает, что наша обыденная понятийная система с
точки зрения того, как мы мыслим и действуем, суть метафорическая
по своей природе [1, с. 3–4]. В силу этого познание мира в целом и
определенной предметной области в частности должно естественным
образом осуществляться посредством концептуальной метафоры, пред-
ставленной вербально метафорическим выражением в тексте.

В то же время, выходя за рамки монокультурного контекста ком-
муникации, а именно таков контекст обучения иноязычному обще-
нию в условиях отсутствия естественной языковой среды, мы на-
блюдаем весьма парадоксальную ситуацию, когда концептуальная
метафора, способная заменить целый ряд объяснений и десяток
иллюстраций для носителя иностранного языка, вызывает порой
непреодолимые трудности восприятия и понимания для студента,
представляющего иную культуру и использующего иной – родной –
язык для «картирования» внешнего мира. Именно этот парадокс
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заставил нас задуматься о необходимости решения дидактических
задач, связанных с рецептивным овладением студентами экономи-
ческого профиля метафорическими выражениями в процессе ра-
боты с иноязычными медиатекстами.

В нашем исследовании мы предприняли попытку рассмотреть
особенности функционирования антропоморфных, в частности, вку-
совых метафор в англоязычных финансово-экономических периоди-
ческих изданиях. В рамках антропоморфной метафоры экономике
приписывается обладание различными качествами и свойствами,
которые присущи человеку. Вкусовые метафоры можно условно от-
нести к группе антропоморфных метафор, поскольку они реализуют
более общую концептуальную метафору «экономика – это живой
организм». Соответственно, мы попытались установить, какие реле-
вантные элементы концептуальной сферы-источника – основные
вкусовые ощущения человека (солёный, горький, сладкий, кислый) –
актуализируются и переносятся на сферу-цель – экономика. Матери-
алом исследования послужили метафорические выражения, отобран-
ные методом сплошной выборки с последующим контекстуальным
анализом из печатных текстов электронного научно-популярного
журнала «The Economist» (10.06.2017; 06.03.2021). Общий объем про-
анализированных текстов составил 200 страниц.

Для определения критериев отбора образцов экономического
дискурса, содержащих метафорические выражения, мы обратились
к положениям теории Дж. Лакоффа и М. Джонсона, определяю-
щим концептуальную метафору как пересечение знаний об одной
концептуальной области в другой концептуальной области, как одну
из основных ментальных операций, способ познания, структури-
рования и объяснения окружающего мира. Из выделяемых данны-
ми авторами структурных, ориентационных и онтологических ме-
тафор в нашем исследовании мы акцентируем внимание именно на
последних в силу их потенциальной полифункциональнсти. Посред-
ством онтологических метафор глубже осмысливаются, понимают-
ся, концептуализируются события, действия, состояния [1, c. 25–
28]. О целесообразности использования метафоры в обучении со-
глашаются и исследователи в области дидактики. Отмечаются та-
кие качества метафоры, как возможность сократить информацию,
исключив несущественные детали и сделав метафорическое обоб-
щение важной информации; создание своего рода паттерна, емко
кодируемого в одном метафорическом выражении и включающем
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при этом отдельные разноплановые фрагменты информации. В це-
лом, следует заметить, что роль метафоры как дидактического сред-
ства, способствующего осмыслению и пониманию студентами ин-
формации, сопоставимого по своему потенциалу со средствами аудио-
визуальной наглядности, печатного или аудивозуально представлен-
ного учебного текста, пока далека от исчерпывающего изучения. В
то же время, известно, что мышление индивида зависит от сенсорно-
двигательной системы и эмоций, а метафора при адекватном подбо-
ре «ключа» к расшифровке стоящего за ней образа способствует бо-
лее глубокому пониманию воспринимаемого текста благодаря воз-
действию на эмоции. Решая задачу отбора текстов на эмпирическом
уровне, мы провели анкетирование студентов гуманитарного профи-
ля, включая студентов-филологов и студентов-экономистов. На об-
разовательном портале университета была размещена ссылка на ан-
кету, составленную с использованием Google-формы, что позволило
охватить 433 испытуемых. Результаты проведенного анкетирования
позволяют заключить, что интернет-коммуникация формирует зна-
чительную часть медиасферы современного студента. Отвечая на
вопрос о ресурсах, которые используются студентами для речевой
иноязычной практики, из 432 ответивших на данный вопрос 380
(88 %) респондентов отметили в качестве наиболее востребованного
ресурса YouTube, 253 (58,6 %) – сайты иностранных газет, 100
(23,1 %) – специальные мобильные приложения для изучения язы-
ка. Примечателен тот факт, что относительно формы предъявления
интернет-материалов из 431 студентов, ответивших на этот вопрос,
300 (69,6 %) отдают предпочтение печатным медиатекстам. Опира-
ясь на полученные результаты исследования в теоретическом и прак-
тическом планах, мы пришли к выводу о целесообразности следу-
ющих критериев отбора экономических медиатекстов для рецеп-
тивного изучения студентами когнитивных метафор: 1) социокуль-
турная ценность (аутентичность отбираемых текстов с точки зре-
ния их принадлежности к культуре англоязычной страны, что обес-
печивает отражение актуальной картины мира в анализируемых ме-
тафорических выражениях); 2) психологическая адекватность (учет
интересов студентов как участников опосредованного текстом ино-
язычного коммуникативного взаимодействия, учет их потребнос-
тей в изучении определенного предметного содержания); 3) линг-
вистическая ценность (соответствие экономическому дискурсу, на-
личие в тексте метафорических выражений); 4) методическое со-
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ответствие (адекватность тематике учебной программы по дисцип-
лине, соответствие уровню языковой подготовки студентов).

Вторая дидактическая задача нашего исследования заключалась
в определении последовательности действий студентов при рецеп-
тивном изучении концептуальных метафор посредством анализа
метафорических выражений в экономическом медиа дискурсе.
Формирование и совершенствование любого рецептивного навыка
осуществляется на двух уровнях – перцептивном и семантическом.
Первый связан с перцептивной деятельностью студента, а второй,
соответственно, с когнитивной. Таким образом, рецептивное изу-
чение когнитивной метафоры в процессе работы с экономическим
текстом предполагает формирование и совершенствование рецеп-
тивных речевых навыков восприятия, узнавания и понимания ме-
тафорических выражений с учетом контекста их функционирова-
ния. Схематично последовательность учебных действий студентов,
направленных на реализацию этой задачи, можно представить сле-
дующим образом: 1) восприятие и узнавание формальной стороны
слов, с помощью которых кодируется концептуальная метафора в
метафорическом выражении в единстве ее графемного, фонемного
и морфемного уровней; 2) выделение семантического значения
отельных слов, с помощью которых кодируется концептуальная
метафора в метафорическом выражении с учетом узкого контекста
их употребления; 3) выведение умозаключения о возможном «пе-
ренесенном» значении метафорического выражения в целом, о на-
мерении автора с учетом узкого и широкого контекстов функцио-
нирования концептуальной метафоры.

Рассмотрим в качестве примера возможную интерпретацию
метафорических выражений, содержащих компонент «vanilla».
Исходя из наших наблюдений, можно заключить, что это слово до-
вольно часто используется в метафорическом значении в медиатек-
стах по экономике, в IT-сфере в таких сочетаниях, как vanilla bank
account, vanilla card, vanilla computer, vanilla gift card, vanilla website
и т. д.: A vanilla computer has no chance on the internet anymore. I just
want a vanilla bank account with low charges.

Согласно словарной дефиниции, vanilla означает «обычный, без
каких-либо особых или дополнительных характеристик». Для кор-
ректного понимания «перенесенного» значения студенту необ-
ходимо рассмотреть узкий и широкий контекст употребления дан-
ного слова в составе метафорического выражения. По аналогии с
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ванильным ароматизатором мороженого, который стал широко и
дешево доступным с появлением искусственного ароматизатора
ванилина белого цвета, некоторые финансовые инструменты назы-
вают «простыми, или как будто со вкусом ванили». Ср.: We don’t
have a kind of regular vanilla banking business like a lot of firms do. –
«У нас нет обычного ванильного банковского бизнеса, по сравне-
нию со многими фирмами». В приведенном примере свойство ис-
кусственного ванилина и его зрительное восприятие (белый цвет)
выбраны за основу концептуализации банковских услуг, которые,
соответственно, являются стандартными, без специальных харак-
теристик, простыми и не привлекательными, т. е. не имеют вкусо-
вых добавок и поэтому являются безвкусными.

В заключение отметим, что целью формирования и совершен-
ствования рецептивных речевых навыков восприятия, узнавания и
понимания метафорических выражений является создание в созна-
нии студента устойчивых зрительно-слухо-моторных образов, на-
деленных определенным значением, отличным от суммы значений
отдельных слов, с помощью которых кодируется концептуальная
метафора. Овладение такими навыками позволит студенту более
точно понимать содержание медиатекстов по специальности.
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Рассматриваются текстовые рефлексии в китайском интернет-пространстве
на ряд событий, маркирующих качество российско-украинских отношений начала
2022 года. Создаваемые концептуальные и семантические структуры отражают
нелинейные процессы взаимодействия российской и украинской семиотических
систем, которые в фокусе бриколажных, вероятностных методов познания могут
быть оценены как взаимодействия в отсутствии картины мира – «поля», в которой
принципиально возможны многие реальности и многие измерения.

Ключевые слова: медийный фрейм, китайское интернет-пространство, нели-
нейные процессы, концептуализация события, украинские события 2022.

Репрезентация события, с антропологической точки зрения,
рассматривается как важная составляющая эволюционного процес-
са, поскольку формирует основу будущих действий, соотносимых
в когнитивной психологии с понятием «перцептивных предсказа-
ний» (perceptual predictions)», определяемых в качестве «репрезен-
тации состояния мира в ближайшем будущем» [1]. Освещение со-
бытий в электронных СМИ, снимающее временное отстояние по-
требителя информации от происходящего события, позволяет фор-
мировать ему «когнитивно устоявшиеся модели опыта» [2] на ос-
нове информационной достаточности медиафрейма.

Анализ медиафреймов становится достаточно популярным ти-
пом анализа СМИ [3] подхода могут быть применены в одном иссле-
довании, в последние годы более популярным становится анализ ме-
диафреймов. «Теория медиафреймов исследует, каким образом интер-
претируются и оцениваются в СМИ освещаемые ими сюжеты. В рам-
ках подхода предполагается, что используемые медиафреймы оказы-
вают влияние на общественное мнение» [3, с. 80]. При этом фрейм
определяется в качестве когнитивной схемы, позволяющей класси-
фицировать определенным образом информацию и интерпретиро-
вать события. Э. И. Бархатова обосновывает в своей работе выделе-
ние модели категоризации концепта «Событие», которая имеет осо-
бую структуру: на суперординантном уровне категоризации рассмат-
ривается общий фрейм «Событие», на базовом уровне – фреймы
типов событий, на субординантном уровне – фреймы видов собы-
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тий; в структуре фреймов каждого уровня категоризации выделя-
ются слоты-фигуры и слоты-фоны [1].

Дж. Лакофф предлагает использовать для представления содер-
жательного наполнения события как когнитивного феномена мета-
фору структуры события [4], которая включает: состояния (локации);
изменение (движение); причины (силы); действия (самостоятельные
движения); цели (пункты назначения); средства (пути к целям); слож-
ности (нарушения движения); ожидаемый прогресс (расписание дви-
жения); внешние события (крупные движущиеся объекты); длитель-
ная целенаправленная деятельность (путешествие).

Концептуализацию события М. С. Воронин [5] рассматривает в
качестве процесса конструирования среды существования, повсед-
невной реальности и синхронной истории с помощью лингвисти-
ческого знака. Лингвистический знак выступает в роли аттрактора
процессов информационной реальности данного социума в опре-
делённый момент времени при определённых (социальных) пара-
метрах информационной среды. Изменение параметров влечет за
собой формирование новой концепции истории и развёртывание
сети множества знаковых структур, которые маркируют информа-
ционные потоки в рамках конкретного промежутка времени (сут-
ки, день, год и так далее). На основе специфической базы данных
во временном потоке для каждого события создается актуальная
когнитивная схема.

В качестве знаковых структур, маркирующих медийный фрейм
украинских событий, мы рассматриваем иероглифические струк-
туры китайских СМИ, моделирующих медийную метафору укра-
инских событий 2022 года.

Скользящая вариативность значений и смыслов, порождаемых
деятельностью мифомышления с его нерасчлененным мировосп-
риятием, присутствием ирреальных сущностей, сопряжением раз-
ных реальностей, обусловливает векторы концептуализации «ук-
раинских» событий 2022 года. В китайских интернет-ресурсах имеет
место позиция, коррелирующая с понимающей эстетикой, сопола-
гающей законы порядка и сложности, соотношения пространства
и времени, симметричности и асимметрии. Главенствующими в
вербальной рефлексии на события становятся три когнитивных
фокуса: «дальнее видение» («государственная» точка зрения),
«ближнее видение» («персональная» точка зрения пользователя
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китайских социальных сетей), «горизонтное видение» («гипертек-
стовая» точка зрения, определяемая спецификой китайской карти-
ны мира и координацией ее положений с картиной мира «глобаль-
ная деревня»).

 «Горизонтное» видение раскрывается через признаковые струк-
туры, обрисовывающие внешнюю сторону событий; «веществен-
ные» состояния мира («духовные» локации); причины (силы); дей-
ствия (самостоятельные движения), сложности (нарушения движе-
ния к цели) и структуры, маркирующие длительное целенаправ-
ленную деятельность (путешествие).

Признаковые структуры, обрисовывающие внешнюю сторону 

событий: страшный (可怕的), нейтральный (中立的), сильный (强
有力的), значительный (重要的), трагический (悲惨的), решаю-

щий (决定性的), исторический (有历史意义的), катастрофиче-

ский (极危险的 灾难的), непредвиденный (意外的 难以预料的),

потрясающий (十分惊人的), изменнический (背叛的), гуманисти-

ческий (人道主义的), напряжённый (紧张的), срочно (紧迫地), 

сложно (复杂地).  
«Вещественные» состояния мира («духовные» локации): бес-

порядок (混乱), ухудшение (恶化), санкция (制裁), печаль (悲痛), 

война (战争). 

Причины (силы): люди (人民), нацист (纳粹), семья (家).  
Действия (самостоятельные движения) и сложности (наруше-

ния движения к цели): плакать (哭泣), пораниться (受伤), жить

(活着), умереть (牺牲), сталкиваться (冲突), договариваться (谈

判), расширять (扩张), разделяться (分裂), помогать (援助), уси-

ливаться (加强起来) (пораниться – плакать, жить – умереть, 
сталкиваться – договариваться, расширять – разделяться, помо-
гать – усиливаться, // расширять – усиливаться, разделяться – по-
могать). 
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Концептуальный фрейм украинских событий, конструируемый
в китайских медиа, с одной стороны, описывает деятельность «исто-
рического разума» 20-х гг. XXI в., с другой – создает своеобразную
«нарротограмму» этой деятельности. Х. Ортега-и-Гассет в 1930-е годы
писал о том, «что «исторический разум» является «нарративным», а
его ближайший ученик и последователь Х. Мариас при жизни учи-
теля развивал его идеи в доктрину «нарративной логики» [6, с. 121].
Нарративная логика Х. Мариаса [7] связана с идеями прагматизма и

«Ближнее видение» представляет собой семантическую дистри-
буцию параметров события, очерченных «горизонтным видением». 

Признаковые структуры, обрисовывающие внешнюю сторону 
событий в масштабе «ближнее видение»: антигуманный поступок

(违反人道的举动), комизм положения (情况的可笑), угрожающее 

положение (危险的情况), трагизм положения (情况的悲惨) (по-
ложение – поступок). 

Действия (самостоятельные движения): будет проходить 

взвешенно (将深思熟虑的进行), вести диалог (进行谈话), не даст 

повторить ситуацию (不会重蹈覆辙), получить стратегическое 

преимущество (获得战略优势), взять на себя ответственность

(承担责任) (получить стратегическое преимущество). 
Сложности (нарушения движения к цели): принять в НАТО

(加入北约), наложить санкции (制裁), нанести вред экономике

(重创经济), (нанести) внезапный удар (袭击) (нанести) внезапный 

удар. 
Структуры, маркирующие длительное целенаправленную дея-

тельность (путешествие): Если драка неизбежна – бей первым.

(如果战争无法避免，那就先出手。); В любом случае – надо быть 

со своей страной и народом! (无论如何，必须与自己的国家和人

民在㇐起)！); Конечно, спецоперация – это крайний случай, но 

другого выхода нет! (当然了，特殊行动是万不得已，但是别无他

法！); Что происходит на Украине (乌克兰发生了什么). 
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в какой-то степени созвучна концептуальному содержанию «линг-
вистического поворота», по сути своей, семиотической трансфор-
мации описания поведения индивида в нарративе истории.

В признаковых структурах китайских СМИ, обрисовывающих
внешнюю сторону событий, представлено жизненное мироощуще-
ние, комплекс переживаний, который в контексте метаистории
Х. Ортега-и-Гассета, признается первичным историческим фено-
меном и обозначается как vivencia.

Нарративная логика европейской истории 20-х гг. ХХI в., пред-
ставленная через «вещественные состояния» европейского мира,
его «духовные локации», означена биномами ‘беспорядок – вой-
на’, ‘ухудшение – санкции’, элементы которых можно рассматри-
вать в качестве взаимозаменяемых в операции «импликация». До-
пустим как вариант установления зависимости между семантичес-
кими множествами (концептами) если беспорядок, то война, так и
если война, то беспорядок. Также допустимы варианты: если ухуд-
шение, то санкции и если санкции, то ухудшение. Подобная комму-
никативная «пластичность» семантических множеств означивает пе-
ремены, происходящие в мире мыслей и чувств людей, которые
неизбежно влияют на деяния людей и порождают печаль.

Признаковые структуры, обрисовывающие внешнюю сторону
событий в масштабе «ближнее видение»: антигуманный поступок,
комизм положения, угрожающее положение, трагизм положения, –
сосредотачивают внимание «наблюдателя» (потребителя информа-
ции) на драматургии происходящего, логике новейшей истории. Дра-
матургия украинских событий маркируется концептуальными бино-
мами ‘положение – поступок’, ‘комизм – трагизм’, которое опреде-
ляет особенности ситуационного мышления: поступок в комичес-
ком положении может привести к трагическим последствиям, что
равнозначно тому, что комическое отношение к жизни и конструиро-
вание жизни по алгоритму комикса может привести к трагедии.

Поступок есть результат осуществления мыслительных действий,
положение – способ познания состояния дел, обстоятельств мира.
Ортега-и-Гассет рассматривает познание (conocimiento) в качестве
частной разновидности мышления, позволяющего выйти «из сомне-
ния, в котором мы оказались, чтобы вновь прийти к определеннос-
ти» [8, p. 530]. Серии случайных непредвиденных обстоятельств за-
ставляют адаптировать мышление под стиль и жанр commedia di stato
или перевести его в режим мышления инкорпорированного.
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Осмысление инкорпорированного мышления, детерминирую-
щего украинский событийный ряд 2022 года и отличающегося опе-
рированием «бесформенными», «расплывчатыми», «чувственными
пятнами», тем, что «мыслит все сразу и одновременно», ничего не
расчленяя, в концепции мифомышления А. Ф. Лосева [9; 10],
в китайских интернет ресурсах осуществляется через knowledge
management «вживания», «вживания» в историческую ситуация и
накопления скрытого, неявного, периферийного (для американской
фронтирной культуры осмысления истории) знания. Причем это зна-
ние формируется на основе согласования ментального «оптическо-
го» прочтения – видения – события и семантического комментария
сцепления серии обстоятельств как единиц лингвистической реаль-
ности. Китайский медийный комментарий украинских событий яв-
ляется своеобразным продолжением и расширением концепции ре-
альности Х. Ортега-и-Гассета: «Сами по себе факты не дают нам
реальности, напротив – они прячут ее; другими словами, они озада-
чивают проблемой реальности… Факты укрывают реальность, и, пока
мы в плену их бесчисленных полчищ, в нашем сознании путаница и
хаос» [11, с. 236], «...реальность – это конструкция, создаваемая че-
ловеком из наличного, данного материала» [11, с. 237].

Концептуальное осмысление украинских событий в китайских
СМИ позволяет сделать небольшое дополнение об особенностях
европейского ментального дизайна первой трети нового тысячеле-
тия, которые также продолжают рассуждения великого испанского
философа о европейской точке зрения в живописи, сместившейся
от ближнего видения к дальнему, не требующего фиксации взгля-
да, и о трансформации европейской живописи от живописи запол-
ненных объемов Джотто в живопись пустого пространства.
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Исследуется процесс трансонимизация астионима Ялита, который является
одним из фонетических вариантов современного наименования Ялты. Собран-
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ный на основе интернет-источников фактический материал был систематизиро-
ван в зависимости от наличия / отсутствия классификационного признака ‘гео-
графическое распространение номинации’. Гиперониму подчинены следующие ги-
понимы: внутригородское пространство, пространство Крыма, пространство РФ
и мировое пространство.

Ключевые слова: ономастическая номинация, астионим Ялита, трансоними-
зация, ономастикон Крыма.

В «Словаре русской ономастической терминологии» Н. В. По-
дольской трансонимизация определяется как «переход онима од-
ного разряда в другой» [7, с. 152]. Данный процесс протекает в языке
непрерывно, являясь основой для пополнения фонда онимов [2; 5;
9; 10]. Ученые выделяют осложненную деривацией и «чистую»
трансонимизацию. Кроме того, лингвисты исследуют одноступен-
чатую и многоступенчатую, внутри- и межвидовую трансонимиза-
цию (Е. С. Отин).

В коллективной монографии «Теория и методика ономастичес-
ких исследований» «типичной линией трансонимизации» называ-
ется переход антропонимов в топонимы [9, с. 47].

Одной из задач в изучении трансонимизации является учет ди-
ахронического аспекта и связанного с ним фонетического варьиро-
вания онима [6]. Например, на географической карте Крыма в раз-
ные эпохи значились Алубика, Алопека – Алупка, Карасубазар –
Белогорск; Боспор, Корчев, Пантикапей, Черкио – Керчь; Ахтияр
(Ахтиар) – Севастополь; Солхат – Старый Крым; Сурож, Сугдея –
Судак и др. астионимы.

Ялта же имела следующие вариации: «…в исторические време-
на Ялта была греческим городом Ялитой (так называют её ещё и
теперь крымские греки)» [8, с. 52]. «Ялта носила различные назва-
ния. Готы и греки называли её Ялтою или Ялитою… Генуэзцы назы-
вали ее Джалита. Были и др. подобозвучные названія: Галита, Гіали-
та, Калита» [3, с. 129]. «…само названіе Джалита, переиначенное
Ибн-Эдриси на арабский манер, ясно говорит, что город этот и в его
время именовался Ялитою, как называется и теперь греками от сло-
ва: яло или ялос, означающего берег, материк» [4, с. 63]. Ф. А. Брок-
гауз, И. А. Ефрон называют только вариант – Ялита [1, с. 645].

Цель исследования – проследить на основе интернет-источни-
ков процесс трансонимизации астионима Ялита, древнего назва-
ния Ялты.
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В ономастиконе Крыма из всех приведенных устаревших фо-
нетических вариантов актуализируются Ялита и Джалита, в мень-
шей степени представлены Галита и Эталита1.

Собранный фактический материал был разделён на две группы
в зависимости от наличия / отсутствия классификационного призна-
ка ‘географическое распространение единиц номинации’. В группах
преобладают соответственно эргонимы2 и прагматонимы. Гиперо-
ним ‘географическое распространение единиц номинации’ включа-
ет следующие гипонимы: 1) внутригородское пространство, 2) про-
странство Крыма, 3) пространство РФ и 4) мировое пространство.

I. Процесс трансонимизации сквозь призму классификационно-
го признака ‘географическое распространение единиц номинации’. 

1. Процесс трансонимизации астионима Ялита
во внутригородском пространстве

Астионим  эргоним

Экскурсбюро «Ялита»: https://namebook.club.
Салон красоты «Ялита», улица Кирова: https://vk.com.yalita 2019;

салон красоты «Ялита», Рабочая улица: https://ялита-82.рус.
АО «Ялита» по строительству жилых и нежилых зданий, ул.

Достоевского: https://firmap.ru/yalta/yalita.
ООО «ЯЛИТА ГРУПП». Основной вид деятельности – «Стома-

тологическая практика»: https://sevem.pro.company/ялита-групп-
1199112018269.

ООО «ЯЛИТА-ИНВЕСТ». Основной вид деятельности – «По-
купка и продажа собственного жилого недвижимого имущества»:
https://VBankCenter.ru.contragent/1159102097087.

1Отель «Галита», Ялта, Россия: https://tonkosti.ru... «Галита», Galita, – шоко-
ладная фабрика, магазин и кафе у Голанских высот, Израиль: https://familywithkids.
com.ru. Вино «Эталита сухая» (Массандра): https://wine-man.livejournal.com. Вино
«Эталита десертная» (Массандра): https://afrikanbo.livejournal.com. Дом «Этали-
та» графа Ивана Григорьевича Ностица в Ялте (1890–1900 гг.): https://pinterest.ru.
В доме Ностица находились фотомастерская и салон для показа фотографий. Во-
круг дома был разбит прекрасный парк с бассейном, в котором плавали лебеди.
Дача носила поэтическое название «Геталита» (один из вариантов старых имен
Ялты – Эталита, Джалита, Геталита): https://news.allcrimea.net. Ялтинская балет-
ная школа «Эталита»: https://госреестр.рф.

2Эргоним определяем как «собственное имя делового объединения людей, в
том числе союза, организации, учреждения, корпорации, предприятия, общества,
заведения, кружка» [7, с. 166], под прагматонимом понимаем «номен для обозна-
чения сорта, марки, товарного знака» [7, с. 113].
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ООО «ЯЛИТА-СЕРВИС». Основной вид деятельности – «Уп-
равление недвижимым имуществом за вознаграждение или на до-
говорной основе»: https://list-org.com.company/8058054.

Астионим ойкодомоним
Частный дом «Ялита», переулок Красноармейский: https://

tavrika.info.yalta.
2. Процесс трансонимизации астионима Ялита

в пространстве Крыма
Астионим  эргоним

АО «Ялита» в Белогорске – строительные и отделочные рабо-
ты: https://vse-ooo.ru; ООО Ялита» в Севастополе. Основной вид
деятельности – «Аренда и управление собственным или арендо-
ванным недвижимым имуществом»: https://rusprofile.ru.

«Ялита» – недостроенный гостиничный комплекс в Кореизе,
который начали возводить в 1991 году незадолго до распада СССР
югославы: https://otzyv.ru; в поселке Мисхор: https://100mixtour.ru.

3. Процесс трансонимизации астионима Ялита
в пространстве РФ

Астионим  эргоним

Компания ООО «ЯЛИТА» в/во: Владикавказе. Главной деятель-
ностью компании являлось «Производство изделий из бетона для
использования в строительстве». Предприятие ликвидировано:
https://vladikavkaz.tizu.ru; Казани. Основной вид деятельности –
«Торговля оптовая неспециализированная». Компания ликвидиро-
вана; Орле. Компания ликвидирована; Павлово, Нижегородская
область. Основной вид деятельности – «Строительство зданий и
сооружений». Компания ликвидирована: https://rubrikator.su; Санкт-
Петербурге. Сфера деятельности – «Подготовка строительной пло-
щадки»: https://prima-inform.ru; Сургуте. Компания ликвидирова-
на: https://INNdex.ru›companies/ooo-yalita.

Магазин мебели «Ялит» в Москве: https://halvacard.ru. Магази-
ны «Мебель и товары для дома»: yalit_Tyukalinsk.

4. Процесс трансонимизации астионима Ялита
в мировом пространстве

Астионим ойкодомоним

Вилла «Ялита» расположена в начале Бердянской косы (Украи-
на): https://familion.ru.
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Вилла Yalita расположена в городе Мелиссаки (Греция), в 3 км
от пляжа Гиалискари: https://tur-hotel.ru.hotels/greece/south…kea…
villa-yalita.

II. Процесс трансонимизации, не связанный с классифика-
ционным признаком ‘географическое распространение единиц
номинации’.

Астионим  антропоним

- мужская фамилия: Иван Ялита – имя и фамилия репрессиро-
ванного ребенка. Жертвы политического террора в СССР: https://
geni.com.people/Иван-Ялита; Ялита Иван Дмитриевич. Родился в
1913 году; Ялита Николай Иванович, художник-бутафор, участник
творческой группы «Мишкинские бугры», Новочеркасск. Родился-
 в 1936 году: https://lists.memo.ru; https://ruclip.com.rev/ялита/; Яли-
та Иван Васильевич, красноармеец, 1910 года рождения: https://
pamyat-naroda.su;

- мужская фамилия: Ялитов: https://forebears.io.ru/surnames/
yalitov;

- мужская фамилия: Ялитин: https://1418museum.ru.heroes/
21568646;

- женская фамилия: Ялита Евгения Куприяновна. Родилась
в 1912 году; Ялита-Ключникова Надежда Ивановна. Родилась в
1949 году; Ялита-Фёдорова Лидия Ивановна. Родилась в 1938 году:
https://lists.memo.ru;

- женская фамилия: Ялитова Ямила: https://infourok.ru.issledo-
vatelskaya-rabota-istoriya;

- мужское личное имя: Ялит. Раскулаченный Алынбаев Ялит
Алынбаевич, 1906 года рождения: https://ru.openlist.wiki;

- женское личное имя: Ялита: https://znachenie-imeni.online.yalita.
Астионим  гидроним

Итогом моей работы стала книга под названием «Ялита». Так
греки в Великой Новосёлке называют реку Мокрые Ялы. Книга
вышла в Донецке в издательстве «Донбасс»: https://druzi.by.

Астионим  фитоним
«Ялита» – сорт растения унаби (зизифус). Патентообладате-

лем сорта является Никитский ботанический сад: https://dacha-dacha.
ru.sorta.unabi.yalita.

«Ялита» – новый сорт черного тмина, его вывели ученые из
Института сельского хозяйства Крыма. Селекционные работы ве-
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лись до 2000 года, а высеивать его начали с 2013: https://scienti-
ficrussia.ru;

«Ялита» – сорт нигеллы, созданный в ФГБУН «НИИСХ Кры-
ма»: https://niishk.ru.

Астионим  идеоним

- стихи: Роман Жара «Ялта – Ялита» (2018): https://stihi.ru;
- книга: Барская Т. Н. Джалита-Ялита-Ялта: https:// crimeanbook.

com.product/barskaya…dzhalita-yalita…;
- живопись: Сиденин К. Е. «Художник в мастерской. Портрет

Николая Ивановича Ялиты» (2004);
- живопись: Ялита Н. И. «Давайте их поженим» (2018), «Скор-

пиза» (2018), «Русские булки» (2018).
Таким образом, проведенное исследование показало, что энцик-

лопедическая информация топонима редуцируется до значения
«древний крымский город». Преобладает тенденция перехода ас-
тионима в эргоним. Осложненная деривацией трансонимизация
наблюдается при образовании антропонимов.
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Природа заголовка двойственна. С одной стороны, заголовок функциониру-

ет как структурный элемент текста, предваряет текст, с другой – заголовок функ-
ционирует как самодостаточная речевая единица. В заголовках аккаунтов реали-
зуются различные типы дискурса: научный (астрономическое понятие времени,
физическая трактовка времени, философское понимание времени); культуроло-
гический дискурс (реализуется на уровне сочетаемости лексемы время с други-
ми лексемами).

Ключевые слова: синтаксема, заголовок, заголовок аккаунта, социальная сеть,
дискурс.

Одной из важнейших характеристик текста является завершен-
ность, которая, по мнению И. Р. Гальперина, достигается в том слу-
чае, когда замысел автора текста «был выражен исчерпывающе»
[1, с. 15]. И именно заглавие придает тексту завершенность.

Т. А. ван Дейк писал, что заголовки являются способами выра-
жения фрагментов макроструктуры, они «помогают нам активизи-
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ровать релевантные знания о специфических событиях, и мы не
только получаем некоторую общую характеристику новых собы-
тий, но и мощный стимул для восстановления в памяти прежних
моделей» [2, с. 67]. В соответствии с концепцией Э. А. Лазаревой,
«в восприятии реципиента существует механизм, позволяющий
читателю формировать представление о всем тексте, которое в даль-
нейшем проецируется на структуру самого текста» [3, с. 159]. Та-
ким образом, одной из основных функций заголовка является ком-
муникативная.

В. П. Вомперский, помимо коммуникативной, выделяет следу-
ющие функции заголовка: экспрессивную, так как заглавие может
характеризовать автора; апеллятивную, поскольку заголовок воз-
действует на читателя, создает какое-либо отношение реципиента
ко всему тексту; графически-выделительную, так как заглавие по-
могает обозначить границы текста [4].

Природа заголовка двойственна. С одной стороны, заголовок
функционирует как структурный элемент текста, предваряет текст,
с другой стороны, заголовок функционирует как самодостаточная
речевая единица, т. е. синтаксема.

Теоретико-методологическую основу нашего исследования со-
ставили работы Г. А. Золотовой [5], М. И. Конюшкевич [6], посвя-
щенные рассмотрению синтаксем. В концепции Г. А. Золотовой
синтаксемой названа «минимальная, далее неделимая семантико-
синтаксическая единица русского языка, выступающая одновремен-
но как носитель элементарного смысла и как конструктивный ком-
понент более сложных синтаксических конструкций, характеризу-
емая, следовательно, определенным набором синтаксических фун-
кций» [5, с. 4].

Понятие «синтаксема» включает не только морфологическую
форму, но и лексику, ее образующую, может быть обращено не к
конкретному слову, а к классу слов, синтаксема учитывает семан-
тический и синтаксический потенциал формы, т. е. особенности ее
функционирования в синтаксических построениях.

Г. А. Золотова выделяет синтаксемы, которые могут функцио-
нировать как заголовки. Однако заголовки современных медиатек-
стов представляют собой конструкции с концептуальными лексе-
мами. Объектом нашего внимания являются заголовки с лексемой
время в шапках аккаунтов социальной сети Instagram.
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Нами было проанализировано более 70 заголовков-синтаксем.
Самую большую группу образуют синтаксемы, построенные по

модели атрибутив + лексема время (45 синтаксем). Зависимый
компонент таких синтаксем выражен именем прилагательным или
адъективированным причастием, каждое из слов имеет качествен-
ное значение, появляются дополнительные ассоциативные смыс-
лы, оценочные коннотации, причем в основном положительные:
настоящее время, новое время, золотое время, лучшее время, звез-
дное время, женское время, теплое время.

Данные атрибутивы распадаются, на наш взгляд, на следующие
семантические группы:

- характеристика времени применительно ко времени протека-
ния события (настоящее время – то, что происходит сейчас, в дан-
ный момент, протекание действия во времени совпадает с момен-
том говорения);

- характеристика времени применительно к какой-либо точ-
ке отсчета (новое время – относящееся к ближайшему времени,
эпохе);

- качественная характеристика времени (золотое время, лучшее
время, звездное время), определяющая наилучший момент для реа-
лизации чего-либо.

Синтаксема золотое время фразеологизирована и аналогична
англоязычному «prime time» (период максимально активного про-
слушивания радио и просмотра телепрограмм). В некоторых стра-
нах, например, в Японии, это временной промежуток между 19.00
и 22.00. Происхождение термина относят к японской «золотой не-
деле» – период с конца апреля по первые числа мая, на который
приходится много государственных праздников. Также можно про-
вести параллель с золотым веком – эпохой всеобщего благоденствия
и безмятежного счастья, например, золотой век в литературе.

Смысл золотое время выносится в заголовок, причем это зна-
чение поддерживается текстами самого аккаунта, что приводит к
одновременной актуализации и прямого, и переносного значения
лексемы золотой. Основной контент реализации прямого значения
прилагательного золотой – реклама часов, украшений, аксессуа-
ров; салон предметов роскоши; ювелирные изделия. Переносное
значение лучший реализуется в заголовках аккаунтов, позициони-
рующих услуги салона красоты, пансионатов, кафе.
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Любой смысл в социальной сети диалогизирован, поэтому зо-
лотое время двойственно, неясен адресат данного коммуникатив-
ного процесса: для кого наступило золотое время (автор позицио-
нирует себя – авторское золотое время – или своего собеседника –
адресативное золотое время). В первом случае мы наблюдает реа-
лизацию презентационного дискурса, когда автор продвигает соб-
ственную личность, во втором случае реализуется маркетинговый
дискурс, когда для владельца аккаунта важно продать продукт или
услугу.

Еще одно семантическое наполнение синтаксемы золотое вре-
мя имеет экспрессивную окраску: ‘пора детства, юности, молодос-
ти’, ‘самое лучшее, беззаботное, счастливое время’ [7]. Во фразео-
логических словарях отмечается возможность самостоятельного
употребления данной синтаксемы.

Медиатекст не ограничивается только вербальными единица-
ми, поэтому заголовок влияет на любой публикуемый тип контента
в аккаунте, в т. ч. и визуальный. В аккаунтах с заголовком золотое
время преобладают желтые, коричневые, золотые цвета, публику-
ются картинки с изображением золотых часов и ювелирных укра-
шений.

В синтаксемах, построенных по модели время + атрибутив,
также реализуется субъектное время (женское время). В данной
синтаксеме мы можем наблюдать семантическую двойственность,
поскольку женское время – это время женщин (т. е. время, когда
господствуют женщины) или женское время – время для женщин.

Вторую группу синтаксем образуют сочетания лексемы время
с существительным в форме родительного падежа (32 единицы).
Отметим, что существительное может стоять как в форме единствен-
ного, так и в форме множественного числа.

Зависимый компонент в данных синтаксемах может обозначать:
- характеристику временного периода: время добра, время кра-

соты, время счастья, время чудес, время желаний. В данной груп-
пе зависимые компоненты, выраженные абстрактными именами
существительными, приобретают дополнительные коннотативные
семы: время добра – время быть добрым, время красоты – время
быть красивым; время осуществления действия. Т. е. появляется
значение создания чего-либо, что ведет к удовлетворению прежде
всего эстетических и духовных потребностей субъекта. На наш
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взгляд, мы можем говорить в данном случае о реализации не толь-
ко коммуникативной, но и рекламной функции заголовка;

- конкретную дату: время намаза (намаз – обязательная пяти-
кратная молитва в исламе, выражение покорности и благодарнос-
ти Аллаху). В данном примере наблюдается реализация двух зна-
чений: время молитвы и время покорности, т. е., с одной стороны,
есть конкретная привязка ко времени, время имеет границы – на-
чальную и конечную точки, поскольку молитва осуществляется в
конкретное время, с другой стороны, при реализации значения «пе-
риод покорности» имеется в виду не ограниченный временными
рамками промежуток);

- определенный режим дня: время кофе, время сна, время обе-
да, т. е. временной промежуток, когда человек пьет кофе, спит, обе-
дает – удовлетворяет свои физические потребности. Отметим, что
данные временные промежутки измеримы и ограничены опреде-
ленными рамками. Так, время для кофе (Coffee break, кофе-брейк,
кофе-тайм) – это составная часть длительных мероприятий; неболь-
шой перерыв (10–40 минут). Время обеда – время такого приема
пищи, обычно полдень. В большинстве стран обеденное время при-
ходится на период от 12 до 15 часов (в офисах), в быту обед в ос-
новном приходится на промежуток с 13 до 14 часов, хотя существу-
ет понятие позднего обеда, когда люди принимают пищу вечером,
заменяя обедом ужин. Время сна – переносное значение (‘состоя-
ние полного покоя и тишины в природе (обычно ночью), а также
зимнее оцепенение природы; состояние полной бездеятельности
кого-, чего-л.’ [7]);

- время создания чего-либо: время стихов, время танца, время
историй.

Также нами была выявлена синтаксема время лайков (лайк
тайм). В социальных сетях так называют пост, который объединя-
ет людей, готовых проявлять взаимную активность на страницах
других пользователей. Лайк тайм по-другому называют интеракти-
вом. Это легальная и бесплатная возможность повысить активность
своего профиля с помощью лайков, комментариев. Время, в кото-
рое выкладывается пост, влияет на количество просмотров и дей-
ствий на публикации.

Нами также выявлены 2 субъектные синтаксемы: время первых,
Никиты Ворожбитова время. Данные синтаксемы образуются по
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модели время + субстантив в форме Р. п.: время первых / Никиты
Ворожбитова время. Зависимый компонент синтаксемы может
быть выражен не только именем собственным (Никиты Ворожби-
това время), но и числительным, перешедшим в субстантив (время
первых), причем наблюдается семантическая «лакуна»: данную
синтаксему можно рассматривать, с одной стороны, как прецеден-
тный текст (отсылка к российскому фильму 2017 года «Время пер-
вых» – о первом выходе в открытый космос), с другой стороны, в
данном случае могут реализовываться такие значения лексемы пер-
вый, как ‘не существовавший, не бывавший раньше; превосходя-
щий всех других себе подобных; предшествующий всем другим
однородным или подобным; первоначальный, начальный’ [7]. Лек-
сема время в данной группе находится как в пре-, так и в постпози-
ции. Нами выявлено несколько аккаунтов с данным заголовком, ос-
новная тематика которых – стационарная психолого-педагогическая
помощь подросткам, косметическая продукция, бизнес-сообщество,
услуги по трудоустройству. Отметим, что большинство аккаунтов
принадлежат блогерам, в данном случае определить зависимость
между тематикой аккаунта и его заголовком затруднительно.

В синтаксеме Никиты Ворожбитова время на первое место вы-
ведено имя собственное. Никита Ворожбитов – известный боец ММА
в тяжелом весе, блогер, т. е. медийная личность. Таким образом вла-
дельцы аккаунта позиционируют себя, т. е. заголовок в подобных
примерах реализует в первую очередь свою рекламную функцию.

Модель время + кого является продуктивной, но не регулярной,
поскольку основная цель любого аккаунта – продвигать публикуе-
мый контент, а не владельца аккаунта.

Еще одну группу заголовков образуют сочетания лексемы вре-
мя с инфинитивом (17 единиц). Семантическая дифференциация
зависимых компонентов в данной группе выглядит следующим
образом:

- глаголы, выражающие чувства: время любить, время испол-
нять мечты, время творить; время любить.

Отметим, что в перечисленных инфинитивах проявляется мо-
дальное значение долженствования, в синтаксемах реализуется
директивный модус, причем действие, которое обозначает инфи-
нитив, представляется как возможное или необходимое в момент
волеизъявления;
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 - глаголы со значением фазовости: время начинать план (фазо-
вость), время открыть;

- глаголы, обозначающие действия, связанные с физическими
возможностями человека: время обедать, время покупать, время
читать. В данной подгруппе неясен субъект, осуществляющий
действие, и количество субъектов. Например, время обедать – вре-
мя приема пищи / время приготовления пищи; время читать – вре-
мя, когда ты читаешь / время, когда тебе читают.

Семантическая двойственность наблюдается в синтаксеме вре-
мя есть: с одной стороны, глагол есть обозначает процесс приема
пищи, с другой – имеет бытийственное значение, т. е. осталось вре-
мя для осуществления чего-либо.

Регулярной, но непродуктивной моделью также является мо-
дель время для кого / чего. В данной модели зависимый компонент
может быть выражен:

- именем собственным: время для Lodi (Лоди – город в Италии);
- возвратным местоимением: время для себя, в данной синтак-

семе реализуется субъектное значение, поскольку имеется в виду
время, которое коммуникант – владелец аккаунта – посвящает себе;

- собирательным числительным: время для двоих, в данном при-
мере реализуется квантитативное значение.

Таким образом, в заголовках аккаунтов реализуются различные
типы дискурса;

- научный дискурс реализуется непосредственно в семантике
лексемы время (астрономическое понятие времени, физическая
трактовка времени, философское понимание времени);

- культурологический дискурс реализуется на уровне сочетае-
мости лексемы время с другими лексемами (время перемен, золо-
тое время, время первых).

Данные типы дискурса являются источником для формирования
темпоральных смыслов, которые используются автором для проду-
цирования презентационного и маркетингового типов дискурсов.
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Процесс создания рекламного текста предполагает выбор язы-
ковых, речевых и стилистических средств в зависимости от того,
кому адресовано рекламное обращение. «Правильная» адресация
способна усиливать воздействующий потенциал рекламного тек-
ста, откликаясь на ценности и потребности целевой аудитории, апел-
лируя к общим фоновым знаниям потенциальных потребителей, а
значит, именно от адресации зависит, насколько успешным и эф-
фективным будет рекламный текст [1]. Исследование адресатив-
ных средств в модульном рекламном тексте, проводимое на разных
хронологических срезах, позволяет обнаружить определенную ди-
намику в организации рекламного дискурса и спрогнозировать тен-
денции его развития.

Цель исследования – выявить особенности адресации в русско-
язычном модульном рекламном тексте (далее – МРТ) трёх периодов:
1950-х гг., 1990-х гг. и 2010-х гг. Материалом исследования послу-
жили 450 русскоязычных МРТ, размещённых на страницах газеты
«Советская Белоруссия» в 1951, 1955, 1991, 1995, 2010, 2018 гг. Пол-
ностью соглашаясь с утверждением В. И. Карасика о том, что в
рекламном дискурсе всегда несколько адресатов, прямых и услов-
ных, и что на каждого из них ориентирован создатель рекламы [2],
в данной статье мы анализируем обращенность медиаопосредован-
ного рекламного текста к основному, массовому адресату. При этом
опираемся на доказанные исследователями положения о том, что
медиатекст «априори содержит указание на целевую аудиторию»
[3, с. 109], а каждая жанровая разновидность медиатекста обладает
своей концепцией адресата [4]. Адресатной спецификой должен
отличаться и завоевавший свои позиции в прессе едва ли не со вре-
мени ее появления модульный рекламный текст, под которым, вслед
за Е. В. Быковой, мы понимаем текст воздействующего типа с плос-
костным способом организации речевого материала, которому свой-
ственны такие особенности, как наличие вербальных и невербаль-
ных фрагментов, незаполненность строк, неразвитость системы
переносов, вариантность выравнивания строк, интерлиньяжа, кег-
ля, шрифта и пробелов между словами [5, с. 103–105].

Анализ речевого материала показал, что адресация присутству-
ет в каждом МРТ, однако проявляется в них с разной степенью вы-
раженности: имплицитно в каждом МРТ независимо от наличия
эксплицитных средств, при этом средства эксплицитной персона-
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лизации адресата в лексико-фразеологической и грамматической
структуре текста были обнаружены в 62 % МРТ 1950-х гг., 56,7 %
МРТ 1990-х гг. и 54 % МРТ 2010-х гг.

Наиболее регулярно представлены средства адресации на лек-
сическом уровне: в 45 % МРТ 1950-х гг., 40 % МРТ 1990-х гг., 26,7 %
МРТ 2010-х гг.

Адресативная лексика в МРТ представлена существительными
и субстантивными сочетаниями и распределяется по следующим
тематическим группам:

1) наименования по функциональной роли адресата в ситуации
приобретения им товара или услуги, сотрудничества в условиях
деловых отношений: авиапассажиры, заказчики, исполнители, кли-
енты, подписчики, пользователи, претендентки, слушатели, учас-
тники, читатели; лица, успешно окончившие курсы, участник игры,
победитель рекламной игры, обладатели призов; покупатели, вклад-
чики, посетители;

2) наименования по принадлежности к социально-демографи-
ческой группе, а также по связанной с возрастом социальной роли:
дети, пенсионеры, члены профсоюза, семьи; взрослые; родители,
школьники; юноши в возрасте от 16 до 26 лет; учащиеся вузов и
техникумов; девушки в возрасте до 23 лет;

3) наименования по организационно-правовой форме хозяйству-
ющего субъекта: компании, кооперативы, акционерные общества,
учреждения, фирмы, фонды, объединения, организации, предприя-
тия, частные лица, частные предприниматели, юридические лица,
госпредприятия;

4) наименования по государственной и территориальной при-
надлежности: граждане, население, жители региона, земляки;

5) наименования по непрофессиональным интересам и увлече-
ниям: фотолюбители;

6) наименования по профессиональной принадлежности и ха-
рактеру участия в трудовой деятельности: бухгалтеры, врачи-пе-
диатры, врачи-терапевты, педагоги, психологи, работники кад-
ровых служб, руководители, фельдшеры-лаборанты, фельдшеры
(акушерки), менеджеры, специалисты; операторы машинного до-
ения, водители, токарь, слесарь, рабочие.

Таким образом, используя адресативную лексику, рекламода-
тель, с одной стороны, указывает на наиболее значимую в данной
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коммуникативной ситуации характеристику аудитории, тем самым
конкретизирует её (2–6); с другой стороны, выбирает номинации,
связанные с ситуацией приобретения, потребления или использо-
вания объекта рекламы, максимально обобщая аудиторию [1].

Отметим, что МРТ 1950-х и 1990-х гг. преимущественно направ-
лены на В2В-сектор и обращены к организациям в целом, их руко-
водителям и другим представителям: К сведению домоуправлений
государственных предприятий, учреждений и организаций
(1951); К сведению лечебных учреждений и лечащих врачей (1955);
Вниманию страховых, финансовых компаний, инвестиционных
фондов! (1991); Комплекс-Банк предлагает юридическим лицам и
частным предпринимателям <…> (1995). Адресативная лекси-
ка в МРТ 1950-х и 1990-х гг. регулярно сопровождается формула-
ми, характерными для официально-делового стиля вниманию, к
сведению, доводим до сведения: К сведению предприятий, учреж-
дений, колхозов, совхозов и МТС! (1955); Вниманию пользователей
СМ ЭВМ и других ЭВМ с интерфейсом «Общая шина»! (1991); Го-
сударственная автомобильная инспекция УМ УМВД Минской об-
ласти доводит до сведения водителей и руководителей автомо-
бильных хозяйств <…> (1955). Такие речевые формулы категорич-
но устанавливают неравноправные коммуникативные позиции рек-
ламодателя и его адресата, отдавая приоритет первому как носите-
лю ценной информации, используются для повышения статуса пе-
редаваемой информации за счет акцентирования ее официального
характера, что в целом должно приводить к эффекту безусловнос-
ти принятия и исполнения сообщаемого.

В МРТ 2010-х гг. такая речевая формула используется в одном
МРТ в РА инструкции: К сведению обладателей призов: Вам необ-
ходимо <…> (2010). В МРТ данного периода преобладает адреса-
тивная лексика в сочетании с глаголами, называющими донатив-
ные действия адресанта: МТЗ отпускает технику за наличный
расчёт по заводским ценам физическим и юридическим лицам
(2010), а также номинации в конструкциях, в которых донативный
глагол не эксплицирован, но подразумевается: Лучшее – детям
(2018); Скидки пенсионерам! (2018). Ср.: Лучшее отдаём детям;
Дарим скидки пенсионерам. Адресативная лексика в Р. п. с предло-
гом для используется в значении дестинатива – «лица или предме-
та, для которого назначается, предназначается какой-либо предмет
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или действие» [6, с. 40]: Рассрочка оплаты для госпредприятий
(2018); Кредитные услуги для частных лиц и индивидуальных
предпринимателей (2010). Таким образом, в МРТ 2010-х гг. фокус
смещается в сторону адресата, который занимает приоритетную
коммуникативную позицию.

В морфологической структуре МРТ средства адресации пред-
ставлены императивной формой глагола, личными и притяжатель-
ными местоимениями со значением 2-го лица, именами прилага-
тельными, характеризующими адресата. Форма императива как
средства адресации используется в 36,7 % МРТ 1950-гг., 15,3 %
МРТ 2010-х гг. и 2,7 % МРТ 1990-х гг. Категоричный стиль МРТ
1950-х гг. с большим количеством императивных форм в 1990-х гг.
сменяется более мягким тоном с использованием инфинитивных и
деепричастных форм глагола: Если вы заинтересовались, тогда вам
нужно обратиться к нам за дополнительной информацией по ад-
ресу: <…> (1991); Эта же информация может быть вами пере-
дана по следующим телефонам «Мингорсправки»: <…> (1991);
Позвонив нам, вы решите свои проблемы за 1 день (1995); Рабо-
тая с нами, Вы экономите время и деньги (1995).

Императив в МРТ направлен на побуждение аудитории к при-
обретению товаров и услуг, что выражается и семантически:
пользуйтесь, используйте, посещайте, приобретайте, покупайте,
купите, заказывайте, позвоните, звоните, обращайтесь и др.
В МРТ 2010-х гг. с помощью семантики императивных форм под-
чёркивается также широта ассортимента (выбери, подбери), возмож-
ность получить дополнительную выгоду (выигрывайте), демонст-
рируется забота рекламодателя об аудитории: Отмечая Новый год,
не забудьте про Джек-пот; Экономьте с оптикой Fielmann! (2010);
Остерегайтесь подделок!!! (2018).

Императив в МРТ 1950-х и 1990-х гг. используется исключи-
тельно в форме мн. ч.: Приобретайте заблаговременно амбула-
торные путёвки на курорты (1951); По вопросам поставки и зак-
лючения договоров обращайтесь по телефону… (1991). В МРТ
2010-х гг. 26 % МРТ императивов используется в форме ед. ч., что
подразумевает более близкие, доверительные, даже фамильярные
отношения с адресатом: Сделай шаг к красоте и здоровью (2010);
Выбери свой подарок (2018); Заправляйся лучшим! (2018).
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Местоимения со значением 2-го лица как средство адресации ис-
пользуются в 26 % МРТ 1990-х гг., 14,7 % МРТ 2010-х гг. и 8 % МРТ
1950-х гг. В МРТ 1990-х и 2010-гг. наиболее употребительными явля-
ются личное местоимение вы и притяжательное местоимение ваш, но
также встречаются ты, Вы, твой, свой, все, каждый, себя.

Личное местоимение вы используется в МРТ всех анализиру-
емых периодов и используется для обозначения широкого круга
лиц, что соответствует принципу массовости рекламной комму-
никации: Эти телеграммы будут доставляться адресатам точ-
но в указанный вами срок (1951); Успех, эффективность и пре-
стиж всегда будут сопутствовать вам после участия в Респуб-
ликанском социально-психологическом семинаре-тренинге <…>
(1991); Цены вас приятно удивят! (2018). Вежливая форма Вы,
благодаря которой демонстрируется соблюдение социальной ди-
станции и партнёрско-делового стиля общения, используется в
МРТ 1990-х и 2010-х гг.: Работая с нами, Вы экономите время и
деньги (1995); Компания «Косвик» поздравляет Вас с Новым Го-
дом и Рождеством! (2010); Мы для Вас! (2018).

Притяжательное местоимение ваш указывает на сферу адреса-
та, расширяет «долю» адресата, перемещает его в фокус реклам-
ной коммуникации: Ваши товары, услуги, технологии необходи-
мы потребителю (1991); Эффективное энергосберегающее ото-
пление для вашего дома (2018). Притяжательное местоимение свой,
которое используется в МРТ всех проанализированных периодов,
однако менее регулярно, указывает на принадлежность предмета
субъекту действия, т. е. «приближает» рекламируемый товар к ад-
ресату: Подбери свой камень (2018); Выбери свой подарок (2018);
Подписчики, не получившие <…> своих облигаций, теряют право
на их получение (1951); Руководителям и деловым людям, имею-
щим на своём столе персональный компьютер… (1991).

Наиболее употребительным местоимением в МРТ 1950-х гг.
является кванторное местоимение все, которое используется для
максимального обобщения аудитории, акцентирует внимание на
универсальности и доступности рекламируемого товара или услу-
ги: Путёвки продаются организациям и всем гражданам (1951);
Вильнюсский авторемонтный завод <…> продаёт всем государ-
ственным, кооперативным организациям, колхозам автозапчасти
к автомашинам ГАЗ-ММ (1955).
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Таким образом, в МРТ 1950-х гг. адресат представлен макси-
мально обобщённо (все), что в целом соответствует ценностям
коллективизма данного периода, демонстрирует приоритет общих
интересов над личными; для МРТ 1990-х и 2010-х гг. более харак-
терна индивидуализация и конкретизация адресата (вы / Вы, ваш /
Ваш), что соответствует зарождающейся и развивающейся ценнос-
ти индивидуализма: «Несмотря на массовый характер и ориента-
цию рекламы на определенные социальные группы, она адресова-
на, по сути, индивиду» [7, с. 193].

Имена прилагательные в проанализированном материале в ка-
честве средства косвенной адресации наиболее востребованы в МРТ
1990-х гг. (16,7 %). Менее частотно прилагательные используются
для обозначения адресата в МРТ 1950-х и 2010-х гг. – 6 % и 2 %
соответственно.

Имена прилагательные конкретизируют аудиторию с точки зре-
ния гендерной принадлежности (костюмы женские; мужская и
дамская верхняя одежда); возраста (сапожки детские, детский
крем); сферы деятельности (промышленные предприятия, страхо-
вые компании, рыбодобывающие предприятия); географической
расположенности (советские и зарубежные организации, ино-
странные предприятия; иногородние покупатели); формы соб-
ственности и способа ведения хозяйственной деятельности (част-
ные лица, юридические лица; государственные, малые, кооператив-
ные, арендные, совместные предприятия).

Имена прилагательные могут использоваться рекламодателем
с целью повышения лояльности аудитории. Например, относитель-
ное прилагательное деловой ‘связанный с делом, с работой, служ-
бой и т. п.; знающий и опытный в делах; занятый делами’ [8] в кон-
текстах Вниманию деловых людей!; Руководителям предприятий,
деловым людям! (1991), приобретает дополнительные комплимен-
тарные смыслы ‘толковый’, ‘умелый’, ‘предприимчивый в рабо-
те’: демонстрируется положительная оценка людей, занимающих-
ся бизнесом, продвигающих собственное дело.

На синтаксическом уровне наиболее представленным средством
адресации является обращение: 11,3 % МРТ 1950-х гг., 2 % МРТ
1990-х гг., 1,3 % МРТ 2010-х гг. Несмотря на то, что в МРТ 1950-х гг.
выявлено наибольшее количество обращений, 79 % контекстов пред-
ставлены формой обращения Граждане! в значении ‘сознатель-
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ный член общества, человек; подчиняющий свои личные интересы
общественным’ [9]. Дополнительно используются более конкрет-
ные обращения, указывающие на сферу профессиональной деятель-
ности лиц, которым адресуется МРТ: Правления колхозов! Руково-
дители предприятий и учреждений! Руководители организаций и
ведомств, работники планово-экономических отделов и бухгалте-
рий, инженеры и техники! (1955).

Обращения в МРТ других периодов более персонализированы:
Руководители предприятий, организаций и кооперативов! Работ-
ники кадровых служб! Менеджеры, педагоги и психологи!; Госпо-
да! (1995); Уважаемые подписчики! (1991); Дорогие земляки! (2018).
В двух последних примерах за счёт включения этикетных прилага-
тельных уважаемые и дорогие меняется тональность общения,
подчёркиваются доброжелательное и уважительное отношение ад-
ресата к адресанту.

Косвенным средством адресации в проанализированном мате-
риале выступает речеактовая структура МРТ, что выражается в ис-
пользовании директивных речевых актов (далее – ДРА) предложе-
ния и приглашения.

Суггестивный ДРА предложения используется в 18 % МРТ 1990-х гг.,
2,7 % МРТ 2010-х гг. и 0,7 % МРТ 1950-х гг. ДРА предложения
характеризуются направленностью предлагаемого действия в пользу
адресата, необязательностью выполнения данного действия и при-
оритетной позицией адресанта, обусловленной его опытом или эк-
спертным знанием: Трест «Стройкомплект» Минского облсельст-
роя предлагает услуги совместным и иностранным предприяти-
ям <…> (1991); Компания «Косвик» предлагает широкий выбор
паркетных полов (2010). Ключевым преимуществом суггестивных
ДРА является декларируемая «польза для адресата», в речевой струк-
туре высказываний содержится указание на выгодные условия при-
обретения товара или услуги: «Брок – Инвест – Сервис» предлага-
ет по рыночному курсу (1991); Белорусское государственное пред-
приятие «СИНТЕЗ» предлагает сотрудничество на взаимовыгод-
ных условиях организациям и кооперативам по производству ме-
бели (1991).

Реквестивный ДРА приглашения используется в 10,7 % МРТ
2010-х гг. и 7,3 % МРТ 1990-х гг. В основе ДРА приглашения лежат
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признаки приоритетной позиции адресата, для которого выполне-
ние действия является необязательным, выгодности каузируемого
действия для автора текста. Такой тип директива предполагает смяг-
чение коммуникативных намерений адресанта, подчёркивание его
добрых намерений: Приглашаем для размещения рекламы! (2010);
Приглашаем также (на хороших условиях) исполнителей с по-
тенциальными заказчиками (1991).

Таким образом, выбор средств адресации в МРТ 1950-х, 1990-х
и 2010-х гг. обусловлен, с одной стороны, спецификой речевой
организации МРТ, а с другой – социокультурным фактором. МРТ
1950-х гг. обращён к коллективному адресату, что соответствует
ценностям коллективизма данного периода, демонстрирует при-
оритет общих интересов над личными и выражается на лексичес-
ком уровне в предпочтении номинаций, характеризующих адре-
сата как часть единой общности, на морфологическом уровне –
кванторным местоимением все и формой императива, на синтак-
сическом уровне – доминирующим обобщающим аудиторию об-
ращением Граждане! МРТ 1990-х и 2010-х гг. более персонали-
зированы, что проявляется в предпочтении на морфологическом
уровне личного местоимения вы / Вы и притяжательного место-
имения ваш / Ваш, инфинитивной и деепричастной формами гла-
гола, а также в речеактовой структуре в выборе рекламодателями
ДРА предложения и приглашения.

Список литературы

1. Мамедов, А. Н. Коммуникативно-прагматические аспекты текстов печат-
ной немецкоязычной рекламы : моногр. / А. Н. Мамедов. – М. : МПГУ, 2015. –
108 с.

2. Карасик, В. И. Адресатная специализация в разных типах дискурса /
В. И. Карасик // Языковые процессы в эпоху глобализации : материалы Междунар.
науч. семинара (Москва, 22 дек. 2016 г. ) / под общ. ред. М. Н. Николаевой. – М. :
МГПУ, 2016. – С. 79–86.

3. Каминская, Т. Л. «Фактор адресата» в современной медийной ситуации:
новые платформы и жанры / Т. Л. Каминская // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Сер.:
Филология. Журналистика. – 2020. – № 2. – С. 109–111.

4. Дускаева, JI. P. Гипотеза адресата газетных речевых жанров / Л. Р. Дускаева //
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2004. – № 2. – С. 97–107.

5. Быкова, Е. В. Принципы анализа модульного текста (к постановке вопроса) /
Е. В. Быкова // Вестн. ВГУ. Сер.: Филология. Журналистика. – 2006. – № 1. –
С. 103–106.



176

СЛАВЯНСКИЙ МИР И НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ

6. Золотова, Г. А. Синтаксический словарь: Репертуар элементарных единиц
русского синтаксиса / Г. А. Золотова. – М. : Наука, 1988. – 440 с.

7. Серебрякова, Ю. А. Воздействие рекламы на целевую аудиторию /
Ю. А. Серебрякова, Т. Г. Дашицыренова // Вестн. Бурят. гос. ун-та. – 2012. – № 6А. –
С. 191–196.

8. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] / гл. ред.
С. А. Кузнецов. – 2014. – Режим доступа: http://gramota.ru.slovari.info.bts. – Дата
доступа: 01.05.2022.

9. Толковый словарь русского языка Ушакова [Электронный ресурс]. – 2012. –
Режим доступа: https://slovar.cc.rus.ushakov.393052.html. – Дата доступа: 24.04.2022.

Kostiushko Ekaterina
Yanka Kupala State University of Grodno

e-mail: e_kostiushko@mail.ru

Based on the material of the Belarusian periodical press (the newspaper «Sovetskaya
Belorussia»), the features of addressing in the advertising text of three periods are considered:
1950s, early 1990s, and 2010s. The object of the study is the grammatical and lexical
means of expressing the communicative category of addressing, the subject is the pragmatic
specifics of addressing in the advertising texts of the republican newspaper.
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ßÇÛÊÎÂÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÎÁÚÅÊÒÈÂÀÖÈÈ
ÖÅÍÍÎÑÒÍÎ-ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÀÐÃÓÌÅÍÒÀÖÈÈ

Â ÌÅÄÈÀÄÈÑÊÓÐÑÅ
В статьях-мнениях изложение как объективных фактов, так и представление

личного мнения журналиста сопровождается реализацией коммуникативных так-
тик логической, эмоциональной и ценностно-ориентированной аргументации.
Последняя определяется использованием языковых средств ценностного содер-
жания с целью коммуникативного воздействия на определенный круг читателей,
объективируя аргументы к традициям, в том числе и к образцу как высшим авто-
ритетам. В отличие от эмоциональной аргументации, аксиологемы, контекстуаль-
но мотивированные, предназначены не столько привлекать внимание читателей,
сколько убеждать адресата и задавать определенный вектор размышлений, топи-
кализируя ценностные смыслы.

Ключевые слова: статьи-мнения, аксиологема, ценностно-ориентированные
аргументы, аргументация, медийный текст, ассоциативная норма, коннотация,
метафора.

Тематика и проблематика современных статей-мнений в бело-
русском медиапространстве активно расширяется за счет оператив-
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ных откликов на актуальные и резонансные социально-политиче-
ские явления. Поводом для написания статьей-мнений может стать
как глобальный мировой кризис, так и рядовая, обыденная кон-
фликтная ситуация в продовольственном магазине, или же ретрос-
пективный взгляд на события, которые получают «вторую жизнь»
в медийном пространстве в связи с открывшимися новыми обстоя-
тельствами, обусловливающими пересмотр их оценки (например,
личное участие журналиста в событии).

К их числу относятся и статьи ряда белорусских журналистов,
информационным основанием которых часто становится явное не-
согласие с общепринятой позицией, имеющей большую поддерж-
ку, например: «Все, на первый взгляд, – для удобства народа. Но
стало ли удобнее? – я вас умоляю. <…> В аду будут гореть эти жур-
налисты». (Владимир Орехов «Не доливают, однако... Почему в
пачке молока не литр, а в брикете масла не 200 граммов», Минская
правда, 08.11.2021).

Данный жанр близок к репортажам по горячим следам. Дина-
мичность и живость обеспечивается диалогичностью высказыва-
ний и форматом общения «вопрос (ко всем читателям) – ответ (от
лица всех читателей и от себя в том числе)», риторическим вопро-
сом в заголовках статей, например, «Дождется ли очереди на пре-
стол принц Чарльз?». Подсказки, предлагаемые автором, способ-
ствуют легкости восприятия информации: «Интересно, сколько вре-
мени человек проводит в очередях? Еще интереснее, почему ника-
кие статистические агентства не проводят подобный весьма любо-
пытный подсчет? Может, им бюрократы не велят?» (Вадим Елфи-
мов. Минская правда, 12.02.2022).

Вместе с тем, аналитический взгляд на событие в статьях-мне-
ниях и доводы в защиту точки зрения могут быть обеспечены ис-
пользованием журналистом аргументации. Согласно определению,
предлагаемому новейшим философским словарем, речь идет о ло-
гико-коммуникативном процессе, служащем обоснованием опре-
деленной точки зрения с целью ее восприятия, понимания и (или)
принятия адресатом [1, с. 45]. В медийном тексте, речь, естествен-
но, идет о коллективном реципиенте. При этом аргументация не
только регулируется логическими нормами и законами, но и вклю-
чает в себя нелингвистические компоненты, мировоззренческо-эти-
ческие, психологические параметры, обеспечивающие вписывание
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того или иного знания в культуру. Среди имеющихся различных
видов обоснования нам интересны, в первую очередь, те дополни-
тельные характеристики, которые способны обогатить логическую
структуру аргументации, погружаемую в коммуникативно-прагма-
тическое измерение медийной коммуникации. Они неизбежно при-
сутствуют, потому что журналист имеет целью коммуникативно
воздействовать на коллективного адресата, чтобы тот понял и при-
нял его позицию, а, в конечном счете, даже и изменил свое мнение,
чтобы произошла смена устоявшихся убеждений и сформировались
новые убеждения рационального характера [1, с. 46].

В ходе изложения как объективных фактов, так и личного мне-
ния журналист не ограничивается традиционными видами аргумен-
тации, апеллируя не только к здравому смыслу и логическому рас-
суждению или же к эмоциям и чувствам адресата. Реализация авто-
ром статьи коммуникативных тактик может сопровождаться и кон-
текстуальной аргументацией. Последняя ориентирована, в первую
очередь, на нравственные интересы и предпочтения читателя. От-
сюда при выстраивании дискурсивной тактики убеждения необхо-
димо знать систему ценностей, разделяемых участниками комму-
никации и использовать адекватные языковые структуры. Другими
словами, наряду с абсолютно логическими, представленными в виде
данных статистического анализа, коннекторов логического упоря-
дочения и эмоциональными аргументами имеют место и ценност-
но-ориентированные аргументы, отсылающие к аксиологическим
знаниям, что мы собственно и наблюдаем в следующем фрагменте:
«Пандемия еще ярче высветила давнюю истину: патриархат имеет
глубокие корни, царит культура, более справедливые налоговые
системы, искоренение многовекового патриархата» (статья).

Ценностные аргументы истина, культура, справедливость, пат-
риархат используются для убеждении путем воздействия на эмо-
ционально-ценностную сферу читателя.

Или, предостерегая специалистов от необдуманного шага и пе-
реезда в другую страну, журналист в статье «Чемодан – вокзал –
Тбилиси. Почему белорусские айтишники так и не уехали» прибе-
гает к многочисленным доводам, основанным на рациональности
и реальности: к статистическим данным о средней начисленной
зарплате, к графическим объектам, к фактам из личного опыта, яв-
ляясь бывшим сотрудником IT-сферы. На фоне рациональных ар-
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гументов финальной становится именно отсылка к аксиологеме
«дом» и «родина»: «А дома как-то спокойнее» (Илья Бегун, Мин-
ская правда, 23.03.2022).

Ценностной аргументации характерны и отступления от логи-
ческих принципов перехода от одной аргументации к другой, на-
блюдаемое в условиях аксиологической категоричности, что при-
водит к равенству логических и ценностных обоснований.

Следует отметить, что в статье о переезде айтишников, т. е. ра-
ботников интеллектуальной сферы, противопоставление между
традиционностью ценностных понятий и актуальностью освещае-
мой проблемы является базисом для качественного аргумента («Дру-
гие страны – это вам не Беларусь»). Не прибегая к средствам эмо-
циональной аргументации, которая помешала бы успешности ло-
гического воздействия, журналист делает приоритетными самые
базовые ценности – семью, метафорически называя ее «прицепом».
Как видим, семья, определяемая как прицеп, способный помешать
переезду за границу, так же, как и традиция чтить семью и прово-
жать в последний путь близких, некорректно причисляются жур-
налистом в разряд материальных ценностей. Допущенная ошибка
журналиста при идентификации предмета аргументации свидетель-
ствует о его недостаточной компетентности в вопросах ценност-
ной аргументации, что и делает ее использование вопросом хоро-
шего уровня профессионализма и требует более качественного от-
бора языковых средств. Однако эта ошибка вполне объяснима и не
является весьма критичной. Трактуемое как компонент материаль-
ного благополучия, данное понятие является прагматически насы-
щенным, по мнению айтишников, что приводит к обратному эф-
фекту и отталкивает коллективного читателя от их поведения, ко-
торый путем простых инференций восстанавливает для себя пол-
ное содержание инструкции «Так не следует поступать!».

Таким образом, в рамках логической аргументации допускает-
ся использование отсылки к традициям, весьма значимым для бе-
лорусского общества, руководствующимся практически во всех
сферах общественной жизни неписаными правилами поведения.

Аргументация с опорой на ценности становится возможной при
наличии особого контекстуального окружения – определенного
круга читателей, обладающими фоновыми знаниями о традициях.
Прецедентность ключевых понятий и явлений, выраженных паре-



180

СЛАВЯНСКИЙ МИР И НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ

миями, антропонимами и метафорическими единицами, обеспечи-
вает идентификацию принадлежности читателя к целевой аудито-
рии. Лежащая в основе фразы «Как белорусские айтишники уезжа-
ли, да не уехали» предикативная модель легко узнаваема и взята из
народного фольклора или паремиологического фонда.

Немаловажным основанием для такой аргументации является
также и отсылка к авторитету, т. е. к лицу, прекрасно зарекомендо-
вавшему себя в данной области своими суждениями или поступка-
ми. Аргумент к авторитету зачастую реализуется через апелляцию
к образцу или идеалу. Наряду с образцами существуют и антиоб-
разцы, используемыми для того, чтобы оттолкнуть и тем самым
отвратить от приводимого примера поведения. Воздействие анти-
образца на некоторых людей оказывается даже более эффективным,
чем воздействие образца.

Журналист или авторитетное лицо, выступающее также в роли
автора статьи, не претендуют на роль экспертов, но аргументирован-
но, иногда и пристрастно, представляют свое мнение целевой ауди-
тории. Их установки вписываются в идеологические рамки редак-
ции медийного издания. Пристрастность отчетливо видна при срав-
нении национальных ценностей и ценностей чужой культуры. Кри-
тика чужой культуры на фоне восхваления собственно национальных
ценностей специфицирует коннотативное значение аксиологем. Так,
автор противопоставляет нашу бабушку, которая всего лишь надвое
сказала, их бабушке, которая издает ничего не значащие королевские
указы и эдикты, и, следовательно, способной не пожелать исполнять
свое королевское желание. Критика также выделяет положительные
стороны наших кругов – солидарность и взаимовыручка, в то время
как королевские отличаются дворцовыми кровавыми интригами для
передачи власти, которую не носят, а забирают силой. Однако такие
мнения не следует считать проявлением неуважения к чужой культу-
ре, отсюда и надзаголовок в статье «Осторожно, сарказм!».

Ценностно значимые и национально разделяемые идеи, презен-
тующие стереотипные модели человеческого мышления, восприя-
тия, поведения, вербализованы посредством цитат известных лю-
дей или антропонимов: «Ленин – это вождь мирового пролетариа-
та». Такое предъявление аргументов через стереотипы позволяет
читателю оценивать ситуации, явления, предметы, других людей,
не тратя время на познание сути.
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Следует отметить, что именно традиции формируют стереоти-
пы как схематизированные образы социальных объектов или собы-
тий, обладающие значительной устойчивостью. Отсюда и востре-
бованность речевых стереотипов или ассоциативных норм. К чис-
лу последних мы относим национальную символику, например,
популярного мема в белорусском сегменте интернета под именами
«Ждун», «Почекун»: «Всем знакома эта фигура. Фигура собиратель-
ная. Фигура речи. Фигура молчания. Фигура ожидания. Фигура
скуки и бюрократической волокиты» (Вадим Елфимов, Минская
правда, 12.02.2022). Высмеиваемое социальное явление бюрокра-
тии, против которой направлен сарказм автора, важной части не
нашей, а их повседневной жизни, также отвечает содержательным
характеристикам статей-мнений, насыщенных образными средства-
ми интернет-сатиры.

Традиции накапливают опыт успешной деятельности и пред-
ставляют собой предписание будущего поведения. Аргументы име-
ют целью показать адресату, почему ему следует совершить неко-
торое действие (это выгодно, полезно, интересно и т. д.). Аксиоло-
гемы, мотивированные внешним контекстом, призваны не столько
привлекать внимание читателей, сколько убеждать адресата и зада-
вать определенный вектор соразмышлений, именно задавать, пото-
му что в конце, как правило, многоточие и призыв к дискуссии.
Задавая сначала вектор размышления императивами типа Смотри-
те, уточняя затем правильно ли следит за ходом мысли адресат с
помощью: Понимаете, о чем речь? Давайте представим, что вы со-
трудник вот такой небольшой компании, которая предлагает пере-
езд. Что ждет человека после переезда?

Несмотря на то, что общечеловеческие традиции базируются
на всевременных основаниях, в аргументации все действия поме-
щены в план будущего, поскольку автор ставить целью – запрог-
раммировать действия адресата на будущее, заставив его изменить
мнение и поступить соответствующим образом. Мыслимая таким
образом будущность иногда вступает в противоречие со здравым
смыслом. Например, в аргументативном высказывании: «В то вре-
мя как мир готовится к празднованию Международного женского
дня, вектор развития в области прав женщин поворачивается вспять»
(Антониу Гутерриш. Устойчивое феминистское восстановление,
08.03.2022), совмещаются два значения ближайшего будущего дей-
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ствия, не совпадающие по границам реализации: в одном случае,
запланированное финитное, в другом – предсказываемое, но про-
граммируемое будущее. Результатом такого наложения временных
значений является значение неизбежного будущего для формы на-
стоящего времени, последствие которого (в итоге страдают все)
очевидны и необратимы, по мнению автора.

Содержательный объем апеллятивных номинаций варьируется
в соответствии с масштабами целевой аудитории: номинация мак-
симально обобщенного характера и создаваемая в результате гипе-
ронимии и генерализации мир употребляется вместо более конк-
ретной номинации группа бизнесменов, мировые лидеры вместо
президенты ведущих экономик, современные глобальные продоволь-
ственные системы вместо национальные продовольственные про-
граммы. Закономерен отсюда вопрос: можно ли надеяться на ус-
пешность коммуникации, если она ориентирована на генерализи-
рованного адресата? И ввиду того, что ценностно-ориентирован-
ные аргументы базируются на отсылке к традициям, они охватыва-
ют человеческую массу, в которой нет отдельных индивидов.

Ценностно-значимые аргументы характеризуются сложной
структурой внутренней формы, включающей в свой состав: а) де-
нотативное значение, для которого значима отсылка или к тради-
циям, или к авторитету; б) коннотативное значение, обеспеченное
сравнением с образцами или принадлежностью к своему простран-
ству, которое изначально оценивается как хорошее в отличие от
чужого; в) компонент, соотнесенный с ассоциативной нормой, т. е.
со стереотипами национального мышления (Ленин – вождь проле-
тариата и друг всех рабочих, королева – эксплуататорша, крово-
пийца и т. д.); г) метафорическое значение (вступая в конфронта-
цию со стереотипным мышлением, журналист осознает положе-
ние дел как концептуальную метафору противостояния во имя дру-
гой метафоры спасения мира).

Таким образом, для усиления воздействия на коллективного
читателя, воспринимаемого как отдельное культурное сообщество,
значимыми оказываются аргументы, отсылающие к национальным
ценностям. Качественные характеристики и содержательная цен-
ность медиатекста с ярко выраженным авторским началом обес-
печиваются, в том числе, и наличием аксиологически ориентиро-
ванной аргументации. Она реализуется благодаря использованию
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специфических языковых средств. Анализ семантики таких аксио-
логических единиц выявляет ее сложно организованную структу-
ру, включающую денотативный, коннотативный, ассоциативный и
метафорический компоненты. Массовость целевой аудитории как
одно из условий реализации национальных традиций обусловлива-
ют использование в статьях-мнениях генерализованных и гиперо-
нимизированных метонимических номинаций.
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In order to present objective facts as well as personal opinion in opinion articles the
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ÂÛÐÀÆÅÍÈß ÈÌÏËÈÖÈÒÍÎÉ ÎÖÅÍÊÈ

Â ÍÎÂÎÑÒÍÎÌ ÌÅÄÈÀÄÈÑÊÓÐÑÅ

Новостной дискурс, хотя и должен быть объективным, не избежал прямого и/
или косвенного оценивания происходящих событий. Имена собственные, сравне-
ния и фразеологические единицы, обладая сильным ассоциативным потенциалом,
приводят к навешиванию ярлыков и созданию яркой образности, что воздействует
на читателя сильнее и запоминается лучше, чем прямая номинация. Тиражируе-
мость данных единиц в медиадискурсе способствует закреплению определенных
культурноспецифичных образов в виде стереотипов, влияющих на общественное
мнение.

Ключевые слова: оценка, басня, лексико-стилистические средства, имплицит-
ность, новостной медиадискурс, коннотация.
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Основная традиционная характеристика новостного дискурса –
нейтральность изложения фактов; анализ и оценки происходящих
событий даются в других газетных жанрах. Вместе с тем в совре-
менных СМИ наблюдается тенденция к расширению функций ново-
стного дискурса в сторону поддержки определенных политических
идей и концепций, что осуществляется при помощи многозначных
лексических единиц, отдельные значения которых позволяют давать
имплицитную оценку сообщаемых событий и тем самым, с одной
стороны, как бы соблюдается статус-кво новостного дискурса, чита-
тели привыкли, что в нем даются только события и доверяют этому
источнику, а с другой – ведется скрытая активная обработка массо-
вой аудитории, формирование желаемой реакции и интерпретации
описываемых событий. К полисемантам, которые способны выпол-
нять указанные функции относится слово «басня» и его производ-
ные, причем как в русском, так и во французском языках.

Общеизвестно, что воздействие и оценивание в медиадискурсе
могут быть выражены эксплицитно и имплицитно; в последнем
случае когнитивные механизмы распознавания и декодирования
имплицитного смысла чрезвычайно разнообразны. Опосредован-
ность оценочной информации в условиях содержательно осложнен-
ной коммуникации «требует дополнительных интерпретативных
усилий со стороны адресата» [1, с. 5].

Вопрос имплицитности и средств ее выражения активно обсуж-
дается в лингвистических исследованиях в связи с осознанием того,
что «мы извлекаем из отдельного высказывания значительно боль-
ше информации, чем содержится в нем как в языковом образова-
нии» [2, с. 206]. В новостном дискурсе ввиду ряда причин – в част-
ности, табуированности номинации, обусловленной правовыми
нормами, социальными нормами, невозможности открыто влиять
на читателей – имплицитность оценки реализуется в виде «намека,
инсинуации, иронии, дискурсивного манипулирования и т. д. и но-
сит маркированный оценочно-прагматический и конвенционально-
культурологический характер» [3, с. 6].

В рамках данной статьи не будем затрагивать вопросы импли-
цитных смысловых категорий и форм в языках разного строя, явле-
ние семантического эллипса и соотношение понятий имплицитно-
сти и пресуппозиции, включающей как фоновые знания (знание
языка, мира, контекста, особенностей коммуникативной ситуации),
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так и имплицитные коннотативные элементы высказывания, но и
коммуникативно нерелевантные компоненты значения слова [4,
р. 340–359]. Имплицитность в новостном дискурсе понимается нами
как невозможность прямо выразить оценку, которую хотели бы
выразить: «Имплицитная оценка – это оценочные смыслы, несу-
щие формально невыраженную в семантике языкового знака оце-
ночную информацию, узуально соотносимую в речевом узусе с дан-
ной лексико-семантической единицей (имплицитная системно-язы-
ковая оценка) или ее денотатом (узуальная квазиоценка) или окка-
зионально привносимые в нее контекстом в самом широком пони-
мании последнего (окказиональная оценка)» [5, с. 3].

Имплицитная оценка может создаваться в контексте благодаря
образности и метафоричности языковой единицы. В качестве при-
мера приведем общеупотребительное слово басня (во франц.: fable),
обозначающее в узуальном использовании в первую очередь лите-
ратурный жанр, а метафорически – выдуманную историю: ср. де-
финиции басня – 1. ‘Краткое иносказательное нравоучительное сти-
хотворение, рассказ’. 2. обычно мн. ‘Вымысел, выдумка’ [6] и ‘récit
allégorique d’où l’on tire une moralité’ досл. ‘аллегорический рас-
сказ, из которого черпают мораль’ и ‘récit, propos mensonger, histoire,
allégation inventée de toutes pièces’ [7] досл. ‘история, искажение
фактов, сфабрикованное обвинение’. Как видим, вторичное пере-
носное значение акцентирует внимание на выдуманности, ложно-
сти и нереальности. В случае использования данной единицы ад-
ресант предполагает, что его оценка событий будет интерпретиро-
вана правильно, а адресат способен ее дешифровать. Сравним сле-
дующие контексты:

(1) Парадоксальным образом, в руках Джареда Хесса, режис-
сера такого комедийного шедевра начала 2000-х, как «Наполеон
Динамит», эта подлинная басня о беспредельности людской глу-
пости становится еще смешнее. (Д. Рузаев. Тереби честь смоло-
ду // lenta.ru, 2016);

(2) Ни добиться, ни отбиться. Сначала мораль, а потом – бас-
ня. Мораль такова: Алексей Глухов считает, что в условиях ны-
нешнего законодательства и политических обстоятельств зани-
маться правозащитной деятельностью в рамках юридического
лица уже невозможно (Б. Бронштейн. Блеск и ни «Щита…» // Но-
вая газета, 2016);
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(3) Получилась басня о стрекозе, которая лето целое пропе-
ла, а как зима тревоги нашей покатила в глаза, так и запила горь-
кую от невозможности найти осмысленное применение своим спо-
собностям (Звезда звездою по звезде // РИА Новости, 2005.05).

В каждом из представленных контекстах на первый план выхо-
дит одна из известных черт басни. В первом случае (1) речь идет об
общеизвестном недостатке – людской глупости, который высмеива-
ется. Поскольку негативное качество подлежит высмеиванию в бас-
не, то и логично завершение высказывание наречием в сравнитель-
ной степени. Во втором (2) – акцент смещен на наличие в басне мо-
ралистической части: причем, как и во многих баснях (у И. А. Кры-
лова, Ж. де Лафонтена и др.) мораль структурно отделена от рас-
сказа, как и в данном высказывании. В третьем (3) – имеет место
аллюзия к известному басенному сюжету («Стрекоза и муравей»
И. А. Крылов): Попрыгунья Стрекоза Лето красное пропела; Ог-
лянуться не успела, Как зима катит в глаза.

Подобным образом реализуется коммуникативная тактика «об-
ращения к басенному тексту / имени» во франкоязычном медиа-
дискурсе. В следующих высказываниях:

(4) Ce ne sont pas «des fables» ou des «chimères», a cependant ...
Pour l’élu LFI, d’autres étapes sont à venir comme le «libre choix du»...
(20 Minutes, 2022) ‘Однако это не «басни» или «химеры» ...Избран-
ным партии предстоят другие шаги, такие как «свободный выбор»’;

(5) Olivier Véran, le ministre de la Santé, a dénoncé comme une
«fable» l’achat de petit matériel nécessaire ŕ la vaccination par des
communes... (20 Minutes, 2021) ‘Оливье Веран, министр здравоох-
ранения, назвал «басней» закупку муниципалитетами небольшого
количества оборудования, необходимого для вакцинации’;

(6) «En mer, pas de taxis», de Roberto Saviano: pour en finir avec la
fable de l’«invasion» par les migrants (Le Monde, 2021) ‘«В море, без
такси» Роберто Савиано: чтобы положить конец басне о «вторже-
нии» мигрантов’,
журналисты акцентируют внимание на выдуманности, ложности и
нереальности описываемых фактов или ситуаций. В высказывании
(4) нереальность событий подчеркивается параллельным исполь-
зованием существительного chimиres ‘химеры’, обозначающего
неосуществимое, несбыточное: ‘séduisant, mais irréalisable; idée
vaine’ ‘соблазнительный, но недостижимый; напрасная идея’ [7].
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Во втором в контексте существительное басня (fable) интерпрети-
руется в значении обман, неправда. Обратим внимание на исполь-
зование данного существительного в кавычках (1, 2), как если бы
намеренно подчеркивался факт использования данной единицы не
в обычном значении, а в ироническом смысле. В высказывании (6)
речь идет о попытках иммигрантов попасть в Европу морским пу-
тем и, соответственно, о проблемах, возникающих в этой связи.
В своем рассказе итальянский писатель и журналист восстанавли-
вает факты участия в 2017 году гуманитарных кораблей в спаса-
тельных операциях в Сицилийском проливе. Данная проблема – как
история, наполненная искаженными фактами и домыслами, – обо-
значена существительным la fable.

Таким образом, как видим из представленных выше контекстов,
даже общеупотребительные слова наделяются в новостном медиа-
дискурсе дополнительными смыслами и становятся аллюзией на
прецедентный текст / ситуацию, а также служат средством выра-
жения авторской оценки и формирования у аудитории определен-
ного образа описываемого события. Цитирование прецедентного
текста в трансформированном виде (как в примере (3)) использует-
ся в качестве доказательства, поскольку он хорошо известен широ-
кому кругу лиц и обладает сверхличностным характером. Подоб-
ного рода апелляции в познавательном или эмоциональном отно-
шении приобретают особую значимость, т. к. они транслируют ра-
нее сложившуюся оценку, которая коррелирует с оценкой автора.

Использование «непрямых» наименований, которые являются
своеобразными словами-заменителями лексических единиц, счи-
тающихся неприятными, невежливыми и являющихся важными
текстовыми элементами любого публично представленного доку-
мента [8, с. 109], расширяет возможности завуалированного выра-
жения оценки. В этой связи табу на использование открытой оцен-
ки собеседника и зачастую события является проявлением ситуа-
тивной уместности речи. В этом аспекте рассмотрим употребление
прилагательного басенный в качестве средства выражения импли-
цитной оценки: Виданное ли дело – человек, занимающий по Кон-
ституции четвертый пост в государстве, взял и превратил сам
себя в басенный персонаж (О. Бакушинская. Мы по ТВ ужасные,
но добрые внутри... // Комсомольская правда, 2005).
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Данное прилагательное интерпретируется не в значении ‘мифи-
ческий’ или ‘несуществующий’ (синоним: сказочный), а скорее оце-
ночно характеризует политического деятеля. Как характеризует – ос-
тается вопросом, но читатель предполагает, что негативно. Если заду-
маться, как же себя ведет басенный персонаж, то приходят на ум отри-
цательные черты и поведение, воплощаемое в лице басенного пер-
сонажа, или произносимая им сентенциозная мораль. Интересным
фактом является то, что в толковых словарях русского языка прила-
гательное басенный трактуется как ‘относящийся к басне’, т. е. в каж-
дом конкретном случае семантическое наполнение будет разным.
Иными словами, образность создается и благодаря одновременной
связи с коннотативным культурным содержанием, имплицитно пред-
ставленным благодаря ассоциациям (слова типа заповедный, барс-
кий, царский и др.).

Во французском же языке аналогичное прилагательное получа-
ет другое семантическое развитие: fabuleux – 2. ‘Qui paraît
invraisemblable par son importance, ses proportions’ ‘который кажет-
ся неправдоподобным по своей важности, по своим пропорциям’ и
3. ‘Qui est exceptionnel par ses qualités’ ‘кто исключителен по своим
качествам’ [7]. Ср. следующие высказывания:

(7) … offrent un terrain de jeu fabuleux pour les photographes qui
couvrent la campagne électorale (20 Minutes, 2022) ‘предлагают по-
трясающую площадку для фотографов, освещающих предвыбор-
ную кампанию’;

(8) Un projet fabuleux dont les travaux ont commencé il y a plus de
18 mois... (20 Minutes, 2022) ‘Потрясающий проект, работа над ко-
торым началась более 18 месяцев назад …’.

Вместе с тем количественная и качественная гиперболизация в
подобного рода контекстах могут доходить порой до абсурда, со-
здавая комический эффект.

Включение в медиадискурс имен исторических деятелей, топо-
нимов и др. порождает культурно-исторические импликации, кото-
рые выводятся адресатом на основе имеющихся у него фоновых
знаний (ср.: Bertrand c’est le lièvre de La Fontaine, il est parti très
vite, mais la tortue peut l’emporter (20 Minutes, 2022) ‘Бертран – заяц
Лафонтена, он ушел очень быстро, но черепаха может победить’) и
которые имплицитно влияют на содержательно-смысловую инфор-
мацию, без знания и понимания которой невозможно постижение
смысла высказывания.
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Для современных СМИ наиболее актуальной является импли-
цитная форма выражения негативно-оценочной информации, по-
скольку дискурсивные факторы предопределяют скрытые способы
оценивания объекта речи или события в публичной коммуникации.
Вкладываемая в высказывание имплицитная информация извлека-
ется читателем; объем же извлечения – полный или частичный –
зависит от многих факторов, среди которых назовем контекст, ком-
муникативную компетенцию читателя, наличие необходимых фо-
новых знаний, умение распознавать языковую игру, степень про-
зрачности структуры или семантики и др.
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News discourse should be objective, but it has not escaped direct or indirect
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ÈÍÅÐÖÈß ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÈÕ ÎÁÐÀÇÎÂ ÊÓËÜÒÓÐÛ
ÊÀÊ ÔÀÊÒÎÐ È ÏÐÎÁËÅÌÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ

ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ
Рассматривается дисфункция характерных для современного «общества по-

требления» когнитивных структур «коллективного опыта». Утверждается, что спе-
цифика общественной и культурной коммуникации в условиях глобализма заклю-
чается в доминировании в пространстве массовой культуры определенных конст-
руктов, с помощью которых создается новая виртуальная реальность ТВ и интер-
нета; классические СМИ также участвуют в этом манипулировании обществен-
ным мнением. Возрастает эстетическая значимость и этическая ценность «высо-
кого» искусства (мировой литературы, театра, кино); инерция образов классичес-
кой культуры является важнейшим фактором развития, становясь серьезной про-
блемой понимания (социализации, сохранения традиций). Доказывается, что со-
вокупную проблематику обозначенной «бифуркации» можно свести к основопо-
лагающему вопросу о характере культурной парадигмы современности и механиз-
мах культурной коммуникации и потребления массовой культуры.

Ключевые слова: глобализация, массовая коммуникация, динамика социокуль-
турного развития, массовая культура, текст культуры.

Дисфункция характерных для современного общества (в мора-
листической оценке философов и культурологов – «общества по-
требления») когнитивных структур «коллективного опыта» сводит
на нет преимущества информатизации [1, с. 96]; возможности об-
щественной коммуникации качественно изменились, что не озна-
чает расширения возможностей самореализации индивида [2]. «Сво-
бода выбора» зависит от множества ограничений, социального и
ментального характера. Универсальными установками «глобально-
го» мирового сообщества обусловлено доминирование в информа-
ционном поле, в медиа и в пространстве массовой культуры опре-
деленных «фейковых» конструктов и всевозможных симулякров, с
помощью которых в огромных масштабах создается эффектная,
совершенно новая виртуальная реальность ТВ и интернета, клас-
сические СМИ также участвуют в беззастенчивом манипулирова-
нии общественным мнением.
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Возрастает, как ни странно, эстетическая значимость и этичес-
кая ценность «высокого» искусства (мировой литературы, живопи-
си, театра, кино), но в действительности отмечаемая философами
и культурологами инерция образов классической культуры являет-
ся не только важнейшим фактором развития, но и серьезной про-
блемой (социализации, понимания, сохранения традиций). С фи-
лософской точки зрения, «традиция» вообще принципиально про-
тивостоит «рациональности» (уточним, уже «неклассической» па-
радигме рационализма, к тому же, осложненной элементами но-
вейшего иррационализма и «обескровленной» противостоянием
экзистенциализму). С культурологической точки зрения, всю сово-
купную проблематику обозначенной «бифуркации» смыслового
поля культуры можно свести к основополагающему вопросу о «по-
стмодерне»: каков характер культурной парадигмы современности
в целом, каковы механизмы культурной коммуникации (включая
«кросс-культурную» коммуникацию) и потребления массовой куль-
туры, что ждет нас впереди? С лингвистической точки зрения, речь
идет не только о возросшей значимости и сложившейся практике
употребления в общественной коммуникации «прецедентных» тек-
стов (включая существенный вопрос о соотношении текста и кон-
текста), но необходимости более точного и адекватного реальнос-
тям «диалога культур» обоснования самого базового понятия – «тек-
ста культуры». Это как бы преамбула.

Культура, в старинном определении аббата Дж. Вико, есть «над-
стройка» над природой, формы жизни человека обусловлены «цик-
лами» культурного развития; благодаря культуре (как началу, объе-
диняющим человечество) течение истории носит провиденциаль-
ный характер. Романтики понимали эволюционный процесс как
историю различных, не сводимых друг другу, уникальных и само-
ценных культурных образований. Немецкая классическая филосо-
фия ограничила область культуры формами духовного саморазви-
тия общества и человека, увидев наличие в культуре таких элемен-
тов, которые препятствуют свободному развитию человека. Если
Ф. Шиллер акцентировал внимание на том, что культура есть сре-
да, в которой человек только и способен обрести свободу (критери-
ем морального поступка служит не столько разумная воля приро-
ды, сколько идеальное в человеке), то Г. В. Ф. Гегель рассматривал
культуру через эволюционное развертывание «абсолютного разу-
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ма» (творчество есть процесс создания нового смыслового простран-
ства культуры, не уничтожающего наследие прошлого, но сохраня-
ющего его как свое историческое прошлое). Модернисты утверж-
дали, что история культуры состоит из множества «обрывов» и рег-
рессий, многообразия человеческих заблуждений; культура не мо-
жет удержаться в наивысших точках своего развития, за взлетом
следует спад. «Бессознательное» с подачи Ф. Ницше и З. Фрейда
объявили важным фактором культуры. Если Н. Я. Данилевского
интересовала взаимосвязь культурно-исторических типов, то для
О. Шпенглера больший интерес представляла «структурность» фе-
номенов культуры. Новейшую культурологию теперь интересуют
«технологические подсистемы» (социальный и идеологический
аспекты отошли на задний план). Такова теоретическая основа на-
шего небольшого исследования (скорее в манере эссе).

Одна из фундаментальных проблем современности – декон-
струкция привычной «логики культуры» [3, с. 18]. Дело не в том,
что прежде устраивавшая всех участников дискурса о культуре клас-
сическая «рациональность» (как и пришедшая ей на смену «неклас-
сическая» рациональность) перестала выполнять эпистемологиче-
скую функцию «выправления» всевозможных дисфункций культу-
ры как сложной «открытой» системы, но как раз в том, что сама по
себе логика познания мира и культуротворчества приобрела отчет-
ливо «нелинейный» характер. Об этом сказано и написано немало
в духе новейших увлечений синергетикой [4; 5; 6]. Обратим особое
внимание на то, что это не столько основополагающий методоло-
гический, сколько принципиальный онтологический вопрос: наша
«картина мира» лишь отдаленным образом соответствует «сущно-
стному» содержанию мироздания; отсюда все искажения «образа
мира» (в том числе и художественные) и все досадные ошибки в
«переформатировании» социальной действительности (попытки
сделать более справедливым существующий общественный строй).
По этому поводу было однажды замечено: решить «вопрос о буду-
щем», ориентируясь на высокие идеалы непросто, велика опасность
создать в реальности «полную противоположность того, к чему стре-
мимся» [7, с. 108]. Можно ли считать это констатацией экзистенци-
альной беспомощности современного «массового человека» – суж-
дение спорное, однако многое свидетельствует в пользу пессимис-
тического (нежели столь характерного для предыдущего периода
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развития человечества оптимистических ожиданий) вывода о том,
«что делать» и «кто виноват». На первую часть животрепещущего
вопроса ответим ссылкой на известный манифест наших дней о
наступившем «конце определенности» [8]. Преобладающий в со-
временных исследованиях данной проблемы «редукционистский»
подход предполагает сведение сложных феноменов к простым
структурным образованиям; отрицание специфических черт слож-
ных формообразований заводит гуманитарное знание в тупик, по-
скольку парадоксальность некоторых свойств открытых таким спо-
собом абстрагированных «моделей» абсолютизируется, типологи-
ческие свойства подобных «нелинейных» систем (уровней органи-
зации мира) игнорируются. Что касается «комплекса вины» – то
это скорее красивая метафора, нежели продуктивная постановка
проблемы: эсхиловская Клитемнестра, софокловский царь Эдип,
шекспировская королева-мать Гертруда – гениально воссозданные
человеческие характеры, неверно было бы рассматривать их в ка-
честве «информационного повода» какого-либо философского или
же общественного дискурса. Вот здесь мы должны определиться –
в методологическом и в аксиологическом плане – с тем, что дает
нам введение в поле исследования многозначного понятия «клас-
сические образы культуры».

Социокультурный фон массовой коммуникации имеет свою ста-
тику и соответствующую динамику: к устойчивым системообразу-
ющим элементам следует отнести характерные структуры «обще-
ственного наследия» (порождаемые «коллективным опытом» и ото-
бражающие когнитивное «сущностное» содержание национальных
концептов); почти все они являются в некотором смысле конструк-
тами (субъективны по природе и условны по форме); к изменчи-
вым элементам отнесем многообразные феномены – в первую оче-
редь, это различные транслируемые в процессе межкультурной ком-
муникации «смыслы» и символы, аккумулирующие в себе своего
рода энергетику культурно-исторического процесса; они могут об-
ладать как созидательным, так и разрушительным потенциалом;
несомненна неоднозначная и неустойчивая, интегративная основа
таких элементов (они объективны по природе и визуально узнавае-
мы по форме).

В контексте этих допущений и обоснований «инерция класси-
ческих образов культуры» (довольно новое для современного науч-
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ного дискурса понятие) является многозначным и противоречи-
вым явлением общественного развития, осуществляющим взаи-
мосвязь прошлого и настоящего и обусловливающим синкретизм
(если не называть это скорее симбиозом) «высокого» искусства и
многочисленных субкультур внутри общих границ «материнско-
го» пространства массовой культуры. Например, архитектурная
готика Средневековья, «готический» роман предромантизма и так
называемая «готика» в современной культуре повседневности;
древнегреческая мифология, являющаяся основой античного
искусства и литературы, мифологическая основа древнегерман-
ского эпоса и «мифологические» сюжеты и образы современного
кинематографа и комиксов.

Однако, с «экзистенциальной» точки зрения, сохранение эсте-
тической (разумеется, еще и аксиологической) значимости непрев-
зойденных образцов старой классической культуры в условиях ни-
велирования и упрощения вообще всех новейших культурных цен-
ностей индивида и общества «эпохи индустриализма» из фактора
превращается скорее в проблему (проблему эвристического пони-
мания и интерпретации, близкую уже почти «агностическому» тол-
кованию). На уровне массового «пользователя» (участника процес-
са «потребления культуры») в конечном итоге встает перед каж-
дым встает вопрос: что все-таки важнее – обладание предметами
материальной культуры или все же «истинное, осмысленное бы-
тие»? Человек по-настоящему проживает каждое мгновение своей
жизни, осознавая его и наслаждаясь им во всей его полноте; по край-
ней мере, так принято трактовать отношения индивидуума с окру-
жающим миром в духе гуманистических ценностей западноевро-
пейской культуры [9, с. 14]. На уровне сравнительно небольшого
круга «истинных» художников, более широкого круга деятелей куль-
туры («собратьев» по творчеству) ключевым вопросом становится
выбор гражданской позиции: с кем же вы, «мастера культуры»? На
стороне добра или зла (вспомним из Ф. М. Достоевского – про «поле
битвы», сердца человеческие)?

Смыслом развития всякой национальной культуры, считал вдох-
новитель немецких «бурных гениев» И. Г. Гердер, является «чело-
вечность»; успешность той или иной модели культурного строи-
тельства определяется не внешними критериями, но внутренним



195

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИАКУЛЬТУРЕ

стимулом до конца реализовать и исчерпать весь спектр предос-
тавленных данными условиями возможностей; общая цель развития
человеческого рода состоит отнюдь не в «усовершенствовании разу-
ма» и не в «наилучшем устроении» общественных институтов, а в
«воспитании гуманности» [10, с. 226]. Эту задачу, рассматриваемую
на стыке теории коммуникации и теории искусства (как минимум), в
соединении герменевтики и деонтологии (как максимум), призван
решать обновленный и при этом остающийся верным лучшим тра-
дициям классического искусства многоликий «текст культуры».

Список литературы

1. Абдеев, Р. Ф. Философия информационной цивилизации / Р. Ф. Абдеев. –
 М., 1994. – 336 с.

2. Варакин, Л. Е. Глобальное информационное общество: Критерии развития
и социально-экономические аспекты / Л. Е. Варакин. – М., 2001. – 43 с.

3. Библер, В. С. От наукоучения – к логике культуры: два философских введе-
ния в двадцать первый век / В. С. Библер. – М., 1990. – 413 с.

4. Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и подходов / отв. ред.
В. И. Аршинов. – М., 2000. – 536 с.

5. Синергетическая парадигма. Когнитивно-коммуникативные стратегии со-
временного научного познания / отв. ред. Л. П. Киященко. – М., 2004. – 560 с.

6. Синергетическая парадигма. Социальная синергетика / отв. ред. В. В. Ва-
силькова. – М., 2009. – 688 с.

7. Хайек, Ф. фон. Дорога к рабству / Ф. фон Хайек. – М., 2021. – 352 с.
8. Пригожин, И. Конец определённости. Время, хаос и новые законы природы /

И. Пригожин. – Ижевск, 2000. – 208 с.
9. Фромм, Э. Иметь или быть? / Э. Фромм. – М., 2021. – 320 с.

10. Гердер, И. Г. Идеи к философии истории человечества / И. Г. Гердер. – М.,
1977. – 703 с.

Misyurov Nikolay
Dostoevsky Omsk State University

e-mail: misiurovnn@omsu.ru

The dysfunction of the «postmodern» cognitive structures characteristic of the
«consumer society» is a significant problem of communication in the conditions of
globalism. Virtual («digital») reality is created with the help of the dominant constructs
of mass culture; the inertia of images of classical culture becomes the most important
factor in socio-cultural development.

Keywords: globalization, mass communication, dynamics of socio-cultural
development, mass culture, text of culture.



196

СЛАВЯНСКИЙ МИР И НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ

УДК 82.091
Å. Â. Ãóëåâè÷

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÎÅ ÏÅÐÅ×ÈÒÛÂÀÍÈÅ
ÊÀÊ ÔÎÐÌÀ ÌÅÆËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÃÎ ÄÈÀËÎÃÀ

Актуальность исследования предопределена расширением межкультурных и
литературных контактов в современную эпоху глобализации, что породило много-
образные формы диалога среди художников слова разных стран. При этом про-
цесс взаимодействия и взаимовлияния не происходит стихийно – творческий диа-
лог развивается по определённой схеме и направляется конкретными векторами.

Ключевые слова: творческое перечитывание, межлитературный диалог, гене-
тические и типологические связи, влияние.

Для рядового читателя рецепция художественного произведе-
ния представляет собой процесс движения в пределах дихотомии
«чтение-восприятие». По-иному текст воспринимается творческим
сознанием писателя и иначе решается проблема «писатель в роли
читателя». Сущность творческой рецепции заключается в воспри-
ятии писателем литературного опыта другого художника слова.
При этом обращение писателя к художественному произведению
наряду с чтением-восприятием предполагает ответное действие –
творчество, то есть создание нового художественного произведе-
ния, что «знаменует качественно новый этап в усложнении струк-
туры текста», когда «текст <…> перестает быть элементарным со-
общением от адресата к адресату. Обнаруживая способность кон-
денсировать информацию, он приобретает память. <…> На такой
стадии структурного усложнения текст <…> не только передает
вложенную в него извне информацию, но и трансформирует сооб-
щения и вырабатывает новые» [1, с. 87].

О созидательной природе творческого перечитывания говорил
Р. Барт, который утверждал, что в процессе чтения происходит не-
прерывное приращение связей, неизбежное «умножение» смысла,
которое ученый определял как «семантическую экспансию» [2,
с. 102]. Именно Барт ввел термин «чтение-письмо», которое в его
понимании представляет собой собственно чтение и фиксацию ас-
социаций и размышлений, возникающих в сознании реципиента в
процессе чтения. Барт подчеркивал: «…смысл литературной рабо-
ты <…> в том, чтобы превратить читателя из потребителя в произ-
водителя текста» [2, с. 32]. По мнению Барта, новый преобразован-
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ный «текст» – это «текст-письмо», который принципиально отли-
чается от претекста и представляет собой «продолжающее чтение
<…> это мы сами в процессе продуцирования» [2, с. 33]. Возмож-
ность такого «продолжающего чтения» заключена в самом тексте,
который представляет собой «воплощенную множественность»
смыслов [2, с. 33].

Выявление творческой природы чтения-письма логично подво-
дит к вопросу о том, какие этапы включает в себя процесс творче-
ского перечитывания. Так, трехступенчатую схему художественной
рецепции предложил У. Эко, который считал, что на первом этапе
происходит «использование читателем текста», за которым следует
осмысление, выражающееся в критическом отношении к нему.
Далее наступает этап «следования» за текстом как ориентиром, но
при самостоятельном выборе средств [3, с. 543].

Наиболее подробную и четкую схему процесса чтения-письма
предложил Х. Блум, который выделил шесть форм влияния как твор-
ческого перечитывания, которые представляют собой этапы худо-
жественной рецепции в диапазоне от начального присвоения опы-
та писателя-предшественника до момента освобождения от тради-
ции-образца, ведущей к становлению индивидуальной авторской
манеры писателя-последователя:

1) клинамен («ирония») – форма влияния, при которой худож-
ник-последователь воспринимает исходный поэтический материал
как образец, но лишь до определенного момента. Далее он «откло-
няется от своего предшественника» с осознанием того, что «до оп-
ределенного пункта» тот шел «верным путем, но затем ему следо-
вало бы отклониться как раз в том направлении, в котором движет-
ся» мысль его последователя [4, с. 18];

2) тессера («синекдоха») – «запоздавшее дополнение» [4, с. 195] –
способ восприятия, при котором последователь «дополняет своего
предшественника, стремясь сохранить его термины, но переосмы-
слить их, как если бы его предшественнику не удалось пойти дос-
таточно далеко» [4, с. 18];

3) кеносис («метонимия») – этап, когда «влияние как повторение
сменяется влиянием как становлением» [4, с. 196]. Это «шаг к разры-
ву с предшественником», попытка избежать повторения [4, с. 18];

4) ааймонизация («гипербола») – «защита вытеснения» – пред-
полагает движение последователя к персонализированному твор-
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честву путем отрицания индивидуальности гения предшественни-
ка, оригинальность которого в сознании последователя предопре-
деляется уже исключительно «сферой бытия, стоящей за этим пред-
шественником» [4, с. 196];

5) аскесис («метафора») – «заменяющее удовлетворение» – этап
самоочищения последователя от влияния художника-предшествен-
ника с целью разрыва с внешним инициирующим текстом; на этом
этапе достигается «состояние одиночества» [4, с. 197], когда «в
смысловом поле текста вводимый в него внешний текст трансфор-
мируется, образуя новое сообщение» [1, c. 67], а «смена поэтичес-
кого языка» осмысляется как процесс овладения данным языком и
его утраты путем зарождения поэтической авторефлексии», в кото-
рой интегрируются как свойства языка, так и сам акт отступления
от него [1, c. 90]. При этом «специфическое риторическое построе-
ние «текст в тексте», при котором происходит «переключение из
одной системы семиотического осознания в другую, <…> состав-
ляет в этом случае основу генерирования смысла» [1, c. 71];

6) апофрадес («металепсис») – «переиначивание» [4, с. 197] –
способ рецепции, при котором художник-последователь, «уже отя-
гощенный одиночеством воображения» и собственным литератур-
ным опытом, снова обращается к традиции предшественника, но
так, что его текст-след «кажется нам не таким, как если бы его на-
писал предшественник, но таким, как если бы позднейший поэт
сам написал характернейшее произведение предшественника» [4,
с. 18–19]. Это тот этап взаимоотношений между предшественни-
ком и последователем, когда писательское мастерство последнего
достигает момента творческой кристаллизации, когда каждое «свое»
слово становится на место само собою. Далее наступает этап твор-
чества писателя-последователя, «отягощенного» опытом предше-
ственника, но идущего собственным путем художественного ста-
новления.

Основываясь на положении о непременной опоре последовате-
ля на опыт предшествующей литературной традиции, варьирую-
щейся по силе воздействия в зависимости от стадии творчества,
воссоздадим логику развития авторской мысли в процессе созда-
ния художественного произведения. Так, А. Галин выделяет десять
стадий творческого процесса, делая акцент на оценке эмоциональ-
ной составляющей состояния писателя в процессе творчества, по-
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скольку в моменты озарений на пути художественного поиска до-
минирует определенный эмоциональный момент. Так, творческий
процесс инициируется появлением интереса, так как между созер-
цанием объекта и его пониманием существует разногласие. Далее
следует наблюдение – сбор данных, имеющих отношение к пред-
мету интереса: обращение к документальным, эпистолярным сви-
детельствам. На данной стадии размышления художника, относя-
щиеся непосредственно к волнующему предмету, заторможены: он
пытается понять, приложить к себе, расставить свои акценты во
«внешнем» материале. Позже наступает осмысление – целенаправ-
ленные размышления о проблеме, зачастую через уход художника
«в себя». Данный этап сменяется кристаллизацией материала в со-
знании художника: происходит отсеивание второстепенных и под-
сознательное выявление лично значимых моментов «чужого» твор-
чества. Далее наступает этап свободы через освобождение от влия-
ния авторитетов путем зарождения «своих» мыслей, вдохновлен-
ных идеями предшественника, но ведущих к писательской ориги-
нальности. Данный этап сменяется увеличением роли воображе-
ния последователя, превалированием работы подсознания, этапом
постижения через пребывание художника «в идее», которое сопро-
вождается частичным скачкообразным выходом идеи в реальность.
Позже наступает радость творчества – ощущение внутренней гар-
монии от проделанной работы и готовности к дальнейшему вопло-
щению идеи, сменяющееся этапом проверки – верификации пра-
вильности созданного, его интуитивной оценки автором. Финаль-
ный этап – внедрение – ознакомление читателя с результатом твор-
чества [5, с. 6–18].

Далее текст-след и «материнский» текст (термин Ю. Лотмана)
вступают в межлитературные связи, образуя многочисленные внут-
ренние перекрещивания. Основываясь на теории межлитературных
связей Д. Дюришина, можно говорить о генетических отношениях,
когда связи между текстами писателя-предшественника и писате-
ля-последователя носят след непосредственного контакта, и интер-
текстуальных связях (термин Ю. Кристевой и Р. Барта), когда общ-
ность между текстами носит ассоциативный характер.

Пользуясь терминологией Д. Дюришина, можно также говорить
о наличии внешних и внутренних форм рецепции писателя-после-
дователя по отношению к предшествующей традиции [6, с. 103].
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Согласно Д. Дюришину, внешние формы рецепции представлены в
паралитературном тексте, где объектом творческой деконструкции
становятся письма, дневники, статьи, записные книжки писателя,
служащего объектом направленной рецепции, а также «имеющие-
ся интерпретации творчества данного писателя с целью выявления
другим реципиентом-художником собственной концепции мышле-
ния» [6, с. 112]. К внешним формам рецепции также относят кон-
такты в форме «личных связей, взаимной корреспонденции» [6,
с. 112] между писателями и «представления, которые создают на-
роды о себе и других народах», что «обуславливает восприятие раз-
личными народами друг друга» [6, с. 110].

Внутренние формы рецепции находят свое «прямое художе-
ственное отражение» [6, с. 103] непосредственно в творчестве пи-
сателя-последователя, когда претекст служит основой для кодиро-
вания в новом текстовом пространстве последователя, насыщая его
интертекстуальными отсылками.

Воспринятое же в ходе литературного и культурного контакта
реализуется в новом выражении, которым является новое художе-
ственное произведение, осознанно или бессознательно хранящее в
себе следы исходного текста, так как интертекстуальные отноше-
ния между текстами намеренно программируются автором заранее
или связывают тексты независимо от авторских интенций в силу
того, что «акт творческого сознания – это всегда акт коммуника-
ции, т. е. обмена» [1, с. 204].

Наиболее системная типология интертекстуальных связей, пред-
ложена Н. А. Фатеевой, которая выделяет собственно интертексту-
альность, образующую конструкции «текст в тексте», к которой
относятся цитаты, т. е. «воспроизведение двух и более компонен-
тов текста-донора с собственной предикацией» [7, c. 122], содер-
жащее эксплицитную или имплицитную заданность. Фатеева под-
разделяет цитаты на цитаты с атрибуцией, к которым относятся
цитаты с различной точностью воспроизведения и степенью узна-
ваемости, и цитаты без атрибуции, к которым исследователь отно-
сит аллюзии, то есть «заимствование определенных элементов пре-
текста, по которым происходит их узнавание в тексте-реципиен-
те…» [7, с. 128]. Аллюзии бывают сознательные, когда происходит
такое «включение элемента «чужого» текста в «свой», которое мо-
дифицирует семантику последнего за счет связанных с текстом-
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источником ассоциаций [7, с. 132]; бессознательные, когда наблю-
дается использование «чужого» элемента в «своем», но таким об-
разом, что изменений смысла в последнем не происходит; атрибу-
тированные аллюзии, к первому типу которых относятся имена соб-
ственные (именные аллюзии), часто выступающие как реминисцен-
ция, под которой понимается отсылка «не к тексту, а к событию из
жизни» другого автора или известного человека, «которое безус-
ловно узнаваемо» [7, с. 133], и атрибутированные аллюзии второго
типа, наблюдающиеся на уровне «всего стиля поэта и писателя» [7,
с. 135], и неатрибутированные аллюзии – «основу генерирования
смысла в этом случае составляет переключение из одного текста в
другой <…> когда частицы текстов перестраиваются в соответствии
с концептуальной установкой автора, а читатель должен ее разга-
дать, чтобы сложить цельную конструкцию» [7, с. 136]. Паратек-
стуальные связи представлены цитатами-заглавиями. Метатексту-
альность выражена созданием конструкций «текст о тексте» [7,
с. 142], куда относятся цитаты, аллюзии, заглавия, эпиграфы, пред-
ставляющие собой пример имплицитной интертекстуальности и
создание конструкций «текст в тексте о тексте» [7, с. 143], пред-
ставляющие собой эксплицитную интертекстуальность, куда вхо-
дят интертекст-пересказ, вариации на тему претекста, дописыва-
ние «чужого» текста, языковая игра с претекстами.

Таким образом, процесс чтения-письма предусматривает воспри-
ятие как чтение и творчество и собственно творчество, то есть пись-
мо как конечный результат восприятия опыта предшественника.
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ÈÇÎËßÖÈß È ÄÈÑÒÀÍÒ Â ÒÅÊÑÒÀÕ ÌÅÌÓÀÐÍÛÕ ÝÑÑÅ
(ÍÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÅ ÊÍÈÃÈ ËÞÄÌÈËÛ ÈÂÎÍÈÍÎÉ

«ÌÛÑËÜ, ÆÈÂÓÙÀß ÑÀÌÀ ÏÎ ÑÅÁÅ»)
На материале книги мемуарных эссе Людмилы Ивониной рассматриваются

способы репрезентации в текстах концепта «пандемия». Делается вывод о том,
что основными признаками концепта «пандемия», получившего репрезентацию в
«Пандемийных заметках» автора, являются «изменение привычных условий жиз-
ни» и «дистанционный формат обучения». Среди ключевых слов, с помощью ко-
торых вербализуется данный концепт, на первый план выходят такие, как каран-
тин, зум, маска, контакт, самоизоляция и некоторые другие.

Ключевые слова: изоляция, дистант, мемуарные эссе, Людмила Ивонина, со-
временная литература, концепт, пандемия.

Современная литература, как известно, отличается многообра-
зием жанровых форм, среди которых особое место занимают, как
пишет Мария Александровна Черняк, «мемуары и документальные
хроники, исторические романы и различные формы автобиографий –
жанры, в которых жизнь человека показана на фоне исторического
времени» [6, с. 9].

Справедливо написал по этому поводу Александр Генис: «Ис-
поведь – единственная антитеза вымыслу. Литературная вселенная
сжимается до автопортрета» [2, с. 27].

Среди наиболее популярных форматов сетевой литературы, «се-
тературы», исследователи называют блог-литературу как «комплекс
авторских произведений, реализуемых на платформах электронных
дневников» [1, с. 94].



203

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИАКУЛЬТУРЕ

Именно в формате блога существовали изначально и тексты
книги Людмилы Ивониной «Мысль, живущая сама по себе» [5].

В предисловии к изданию автор признается: «Эта книга состо-
ит из текстов, которые – что уж скрывать – появились в недрах се-
тевой литературы, то есть текстов, предназначенных для немедлен-
ного отклика читателей в социальных сетях» [5, с. 19]. И тут же
вспоминает строки из пушкинского «Евгения Онегина»: «Как буд-
то нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе
самом».

Одной из составных частей данной книги является раздел «Пан-
демийные заметки», тексты которого написаны в период самоизо-
ляции и дистанта (на момент начала пандемии Людмила Федоров-
на уже ушла из оркестра Пермского оперного театра, где долгое
время играла первую скрипку, и полностью погрузилась в препода-
вательскую деятельность).

Однако написанные в данный период тексты относятся не только
непосредственно к теме изоляции, поэтому помещены автором и в
другие разделы книги. Это, например, размышления об одиноче-
стве и уединении, которые мы можем прочитать в разделе «Семан-
тические пространства»: «Я люблю цитировать Юрия Роста. Он
сказал, что разница между одиночеством и уединением состоит в
том, что одиночество – это ключ снаружи, а уединение – ключ из-
нутри. Я еще у Стендаля любила: «Худшее из мучений в тюрьме –
это невозможность запереть свою дверь»» [5, с. 242].

Другая заметка из того же раздела книги носит говорящее на-
звание «Соль-Лярис» и отражает оценку автором процессов изоля-
ции и самоизоляции: «Так вот о чём я, так-таки, думаю? Все мы в
интернете как будто бы изолированы друг от друга, но на самом
деле вовлечены в виртуальное пространство, которое и есть тот са-
мый океан, который придумал Лем» [5, с. 282].

Мы можем представить себе, как человеку, привыкшему к жи-
вому общению, да еще и преподавателю музыки, непросто было
переключиться на дистанционный формат занятии (по опыту доч-
ки-скрипачки я хорошо знаю, что такое урок скрипки в зуме), но
склонная все воспринимать с оптимизмом и определенной долей
иронии (жанр своих текстов она определяет как «ироническое эссе»)
Людмила Ивонина говорит: «Вот сейчас все воюют с дистантом. А
ответ простой: среда организует жизненные процессы. Дистант как
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зонт: пройдёт дождь, зонт закрывают и кладут в сумку. Я очень по-
любила дистант. Сидишь себе за компом, лекцию читаешь. Её же
записываешь сразу (вдруг одна умная мысль зайдёт? И уйдёт не за-
писанная). Можешь «детям» демонстрировать разные книжки, ри-
сунки, записи. Студенты либо чай пьют, выключив видео и звук, либо
в постели валяются, а мне что? Посмотрят лекцию потом» [5, с. 339].

В одном из текстов она даже признается в своей любви к интер-
нету: «Я люблю интернет, он, как в фильмах Бекмамбетова, свя-
зывает людей нитями» [5, с. 307].

Но обратимся собственно к предмету нашего разговора – тек-
стам, составляющим раздел «Пандемийные заметки», предваряют
который следующие слова автора: «Я несколько раз включала этот
раздел в книгу и столько же раз исключала. Мне казалось, что ско-
ро это все будет неактуально, а значит – неинтересно. Но потом я
решила, что, возможно, читателям будущего будет любопытно знать,
как мы жили в это нелегкое пандемийное время, о чем думали, о
чем писали» [5, с. 465].

Лингвисты, занимавшиеся в 2020 году исследованием концеп-
та «пандемия» на материале зарубежных СМИ, выделили такие его
признаки, как: вред для здоровья, распространение на обширной
территории, неблагоприятная обстановка для ведения бизнеса, обя-
зательное использование защиты органов дыхания [3].

Из данных концептуальных признаков в текстах Людмилы Иво-
ниной чаще репрезентируются такие, как вред для здоровья и защи-
та органов дыхания. Одно из эссе носит название «Комедия масок»
и, несмотря на его ироническую форму отражает серьезное отноше-
ние автора к проблемам защиты здоровья: «Мы обсудили с мамой
девочки, что уж хотя бы не курили, раз все в масках и так трудно
дышать... Да и вообще, – говорит мама, – от этих масок, говорят,
один вред. И приспустила маску так, как весь город ходит – охраняя
свой подбородок. Я ей возьми и расскажи, что у меня на вахте обна-
ружили повышенную температуру. Видели бы вы. С какой скорос-
тью мама-родительница свою маску обратно надела!» [5, с. 465].

Та же группа лингвистов в 2021 году, исследуя репрезентацию
данного концепта в российских СМИ, дополнила набор признаков
концепта «пандемия», включив в него такие признаки, как значитель-
ное негативное влияние на психическое здоровье человека, измене-
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ние привычных условий жизни, время делать запасы, повышение цен,
дистанционный формат обучения, дополнительные траты, неопре-
деленность и неуверенность, стремление к здоровому образу жизни,
медицинское вмешательство, наличие свободного времени [4].

Из данных концептуальных признаков в текстах Людмилы Иво-
ниной чаще всего репрезентируются такие, как «изменение при-
вычных условий жизни» и «дистанционный формат обучения». Так,
в эссе «Не все дома» она выражает недоумение: «Многие тут лома-
ют голову, что делать дома. Мне кажется, у них «не все дома» [5,
с. 473]. Автор текстов радуется тому, что появилось немного време-
ни для написания учебников и систематизации бумаг, просмотра
нужного материала в интернете. Однако в эссе под названием «Ди-
станционка точка фу» она описывает ситуацию, с которой сталки-
вается ежедневно и которая сводит на нет все ее прежние усилия:
«Вы можете настроить ребенку скрипку дистанционно? Я не могу.
Прошу папу девочки покрутить колки: «Чуть выше, то есть, от себя!
Нет, это много. Хорошо, оставьте. Попробуйте покрутить машин-
ку. Нет, это не машинка. Нужно маленький винтик найти на штуч-
ке, на которую натянула струна. Нет, с другой стороны… Ну возле
подставки… Делаю паузу» [5, с. 47].

Наряду с отмеченными в лингвистических работах признаками
концепта «пандемия» в текстах Людмилы Ивониной можно выде-
лить признаки данного концепта, которые образуют, можно сказать,
регулятивную зону его семантики. К ним относится, например, та-
кие, как «необходимость идти на компромисс» и «забота об окру-
жающих». В эссе, которое так и называется, «Компромисс», автор
пишет: «…сейчас, когда ветка сыплется от некрологов, и, при всём
классовом противостоянии, безумно жаль ушедших дирижёров, как
никогда хочется, чтобы люди умели и хотели идти на компромисс.
Сыграть другим составом, заменить сочинение, отменить спектак-
лю, заменить на трансляцию, сесть подальше друг от друга, играть
без дополнительных репетиций» [5, с. 469]. В другом эссе, «Лю-
бовь и пандемия», Людмила Ивонина констатирует: «Любовь – это
когда из трех имеющихся защитных масок две отдаешь любимому
человеку» [5, с. 475].

Интересен для исследования, на наш взгляд, и тот набор ключе-
вых слов, с помощью которых концепт «пандемия» вербализуется
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в текстах. Одним из таких слов является лексема «контакт». В эссе
«Минное поле» автор, как и в некоторых других случаях, обраща-
ется к описанию своих сновидений: «Мне часто снятся сны, не удив-
ляйтесь: да, снятся. Они до ужаса продолжают обычную жизнь. Ну
вот, например, сегодня я разговаривала с ректором о проблеме сту-
денческого оркестра. А потом общалась с коллегой, который вот
уже недели полторы болеет, известно чем, но во сне я с ним обща-
лась, контактировала, а потом думала, почему я по контакту не «про-
хожу», и был ли вообще контакт» [5, с. 469].

Другое ключевое слово, репрезентирующее названный концепт, –
зум. Глагольное образование от него отмечено не только в «Словаре
русского языка коронавирусной эпохи», но и в эссе Людмилы Иво-
ниной «Безумная школа, или Пьеса для механической скрипки»:
«Думаю, почему нельзя дать задание по электронке (учебники же
есть бумажные?) и по электронке же выслать выполненные уроки.
Почему надо «зумиться» с 8 до 3 дня? Чтобы у ребенка возникла
головная боль?» [5, с. 473].

Еще одно ключевое слово, являющееся репрезентантом выше-
названного концепта, – карантин. В эссе «Паника набирает оборо-
ты» автор успокаивает себя: «Объявят карантин – буду снова учеб-
ник писать. А то я остановилась в ожидании плана изданий. Кото-
рого до сих пор нет. «Дело есть у нас – в самый жуткий час мы
волшебную косим трын-траву». Кстати, а кто знает, почему три раза
в год?» [5, с. 476].

Нельзя не назвать в числе ключевых и слово «самоизоляция».
В трехстрочном эссе «Дневник Пандемии» Людмила Ивонина кон-
статирует: «Сидим в самоизоляции дома. Времени не хватает ни на
что. Я все думаю: а как я раньше еще и на работу ходила?» [5,
с. 477]. Варьируя первый компонент данной лексемы, автор исполь-
зует его в качестве названия одной из заметок – «Стадии зумоизо-
ляции» [5, с. 478]. И уже не выражает восторга от сидения дома,
посколько количество зум-уроков и непроверенных заданий растёт:
«Так, что поставить? Ставлю 100 баллов. Я бы всем поставила 100
баллов, кто нашёл, куда отправлять задание» [5, с. 480].

Итак, изоляция и дистант, наступившие в период пандемии ко-
ронавируса, послужили не только поводом, но и одной из главных
тем эссе Людмилы Ивониной, вошедших в книгу «Мысль, живу-
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щая сама по себе». Автор воспринимает изоляцию как вынужден-
ную меру, которая, с одной стороны, разрушает привычный образ
жизни, с другой – позволяет более полно реализовать себя в другой
сфере, требующей концентрации творческих сил и значительного
количества времени. Таким образом, основными признаками концеп-
та «пандемия», получившем репрезентацию в «Пандемийных замет-
ках» автора, являются «изменение привычных условий жизни» и
«дистанционный формат обучения». Среди ключевых слов, с помо-
щью которых вербализуется данный концепт, на первый план выхо-
дят такие, как карантин, зум, маска, контакт, самоизоляция и некото-
рые другие. Используясь в соответствующих контекстах, они разво-
рачивают перед читателем хорошо знакомую ему картину современ-
ной реальности. Множество прецедентных феноменов, встречающих-
ся в тексте, игра словами и образами позволяют Людмиле Ивониной
оживить эту картину, выразить те смыслы, которые являются важ-
ными для нее и, мы уверены в этом, для нас как ее современников.
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«Pandemic Notes», are «changes in habitual living conditions» and «distance learning».
Among the keywords with which this concept is verbalized, such as quarantine, zoom,
mask, contact, self-isolation and some others come to the fore.
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ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÊÑÒ ÊÀÊ ÔÅÍÎÌÅÍ ÊÓËÜÒÓÐÛ:
ÊÎÍÒÅÊÑÒÛ È ÖÅÍÍÎÑÒÈ

Рассматривается политический текст как феномен культуры, его языковые,
содержательные и аксиологические особенности. Предпринята попытка проана-
лизировать культурологические особенности политического текста, аспекты взаи-
модействия автора и читателя. Овладение глубинным смыслом политического тек-
ста предполагает языковую компетентность, учет фоновых знаний о культурной
действительности, а также личный опыт самого обучающегося, его внутреннюю
картину мира.

Ключевые слова: текст, политический текст, культурный контекст, глубинный
смысл политического текста, фоновые знания, личный опыт.

Текст как основная единица речевого общения долгое время
привлекает внимание не только лингвистов, но и представителей
многих смежных наук. Он выступает объектом исследования фило-
софии, культурологии, лингвистики, семиотики, психологии и т. д.
Множественность подходов к изучению текста обусловлена слож-
ностью его структурной, семиотической, коммуникативной орга-
низации, а также соотнесенностью текста с автором, читателем,
окружающей действительностью. Для понимания категории «текст»
особое значение имеет лингвистическая традиция, в рамках кото-
рой текст понимается как связанное по смыслу и грамматически
оформленное высказывание, выступающее необходимым элемен-
том поля культуры. На этот факт указывал И. Р. Гальперин, сфор-
мулировавший определение текста.

Ю. М. Лотман существенно переосмыслил лингвистическое
понимание текста, сместив акценты в сторону культурологической
трактовки понятия. Ученый рассматривал текст как явление куль-
туры, как «сложное устройство, хранящее многообразные коды,
способное трансформировать получаемые сообщения и порождать
новые, как информационный генератор, обладающий чертами ин-
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теллектуальной личности» [1, с. 130]. Исследования Ю. М. Лотма-
на и М. М. Бахтина позволили трактовать текст как особое «сплете-
ние» разнотипных кодов культуры, как уникальную форму хране-
ния, накопления, трансляции и трансформации социального и куль-
турного опыта.

Если говорить о тексте политической направленности, то он
содержит огромный лингвокультурологический потенциал, так как
отображает культурное пространство или культурный контекст того
или иного лингвокультурного сообщества. Культурная специфика
политического текста находит выражение во всех его аспектах и,
прежде всего, в плане содержания. Одним из важнейших парамет-
ров текста является обусловленность содержания текста самой дей-
ствительностью и отраженность в тексте действительности, осо-
бенностей времени, национально-культурных представлений, по-
литических воззрений автора, идеологического контекста и др.
Выбор тематики обсуждаемых материалов определяется социальны-
ми факторами, ценностными установками, культурными традици-
ями данного общества, наличием предпочтительных или, наобо-
рот, табуизированных или же нежелательных тем для обсуждения.
С этим параметром текста связано понятие «фоновые знания», име-
ющее важное значение для целостного восприятия текста. Фоно-
вые знания по И. В. Гюббенет – это экстралингвистическое поня-
тие, обозначающее «совокупность сведений, которым располагает
каждый, как тот, кто создает текст, так и тот, для кого текст создает-
ся» [2, с. 7].

Наряду с планом содержания интерес с точки зрения националь-
но-культурной специфики политического текста представляет и
план выражения, а именно, его языковая составляющая. Исследо-
ватели отмечают, что политический текст независимо от его жанра,
плотно насыщен культурозначимой информацией, которая варьи-
руется от прямых эксплицитных до скрытых, имплицитных спосо-
бов ее выражения [3, с. 226]. В эксплицитной форме культурозна-
чимые сведения представлены словами и словосочетаниями, обо-
значающими реалии, свойственные той или иной культуре. Сюда
можно отнести имена известных людей, политических партий, ис-
торических мест, стран, городов и улиц, памятников архитектуры,
наименований учреждений, периодических изданий и т. п. Лекси-
ческие единицы такого уровня являются существенным признаком
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политических текстов и непосредственно соотносятся с текущими
событиями жизни, исторической эпохой, «привязывают» текст к
генерирующему его лингвокультурному пространству и делают его
понятным «здесь и сейчас». «Лингвокультурное пространство по-
нимается как совокупность оязыковленных культурных феноменов,
широко известных в данном лингвокультурном сообществе и состав-
ляющих культурную грамотность среднего его представителя. Ис-
пользование культурозначимых феноменов повышает степень аутен-
тичности высказывания, способствует созданию «своей» атмосфе-
ры, закрытости от «коммуникативных чужаков» и, таким образом,
является эффективным средством обращения к культурной идентич-
ности аудитории, что, в конечном итоге, и помогает разграничивать
мир на своих и чужих» [4, с. 31]. Поясним на сказанное на примере:

Der deutsche Künstler Gunter Demnig hat in Europa fast 60.000
Stolpersteine verlegt… Sie erinnern an die Opfer der National-
sozialisten. Diese «Stolpersteine» erinnern an Menschen, die in
Auschwitz und anderen Lagern starben, aber auch an die, die die Lager
überlebten oder die entkamen…

Die meisten Stolpersteine erinnern an jüdische Opfer. Aber es gibt
auch welche für Sinti und Roma… [5].

В приведенном отрывке представлены культуроспецифичные
лексические единицы, обозначающие имена собственные – Gunter
Demnig, географические названия – Europa. Понимание ряда дру-
гих лексических единиц – Opfer der Nationalsozialisten, jüdische
Opfer, Sinti und Roma, Auschwitz, Lager – могут вызвать затрудне-
ния в понимании текста реципиентом, не принадлежащим к данно-
му лингвокультурологическому сообществу, поскольку «произрас-
тают» на определенной исторической почве, отражая реалии и кон-
кретные факты истории немецкого народа.

В данном фрагменте текста содержится еще один культуроспе-
цифичный компонент содержания, а именно понятие Stolperstein.
Это понятие не зафиксировано в страноведческих справочниках,
потому что обозначает предмет или явление, общее для многих куль-
тур, а именно камень преткновения. Камень преткновения (лат.
petra scandali, lapis offensionis) – крылатое выражение, обознача-
ющее препятствие на пути к достижению какой-то цели или реше-
нию какой-либо задачи. Однако чтобы понять, что скрывается за
этим словом в данном контексте, обратимся к словарям.
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stolpern: 1. a) beim Gehen, Laufen mit dem Fuß an eine Unebenheit,
ein Hindernis stoßen, dadurch den festen Halt verlieren und zu fallen
drohen [6, S. 1525]. Спотыкаться: 1. а) при ходьбе, беге наткнуться
ногой на какую-либо неровность, препятствие, вследствие этого
потерять равновесие и получить опасность падения.

Stolperstein, der: 1. Schwierigkeit, an der etwas, jemand leicht
scheitern kann. [6, S. 1525]; 2. ins Straßenpflaster eingefügter Geden-
kstein (zur Erinnerung an Opfer des Nationalsozialismus) [7].

Камень преткновения: 1) трудность, от которой что-то или кто-
то легко может потерпеть неудачу; 2) памятный обелиск, встроенный
в мостовую (для воспоминаний о жертвах национал-социализма).

Как видно из приведенных словарных статей, мы имеем дело,
во-первых, с несовпадением семантических границ понятия в сто-
рону yмeньшeния его ceмaнтичecкoгo oбъeмa; во-вторых, с мета-
форическим употреблением данного понятия. Данный фрагмент
текста заключает в себе не только явную, непосредственно экспли-
цированную информацию о действительности, но и сложный мир
чувств автора, его эмоциональное отношение к такому факту куль-
туры как памятный обелиск камень преткновения, на латунной пла-
стине которого выгравировано имя, год рождения, год и место смер-
ти жертвы фашизма. «Те, кто нагибается, чтобы прочесть надписи
на камнях, кланяются жертвам» [8].

Очевидно, что культуроспецифичный, культуроносный компо-
нент содержания Stolpersteine «запускает» мыслительную деятель-
ность читателя, заставляя обращаться к различным источникам,
вычерпывать необходимые для понимания культурологически мар-
кированных текстообразующих и языковых единиц знания, вычле-
нять новые смыслы. А. И. Новиков в своей работе «Семантика тек-
ста и ее формализация» писал, что «…именно использование имп-
лицитной информации является наиболее характерным для рече-
мыслительного процесса» [9, c. 178]. И действительно, происходит
реконструкция не только содержания текста, но и одновременно
смысловая интерпретация, то есть «извлечение (восстановление)
имплицитного авторского содержания и смысла, приписывание
восстановленному содержанию дополнительных новых смыслов и
порождение собственных личностных смыслов» [10, c. 225]. Для
декодирования лингвокультурологического потенциала данного
фрагмента текста важным является не только сообщаемая в нем
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информация, но и другие компоненты: факты культуры, события,
знания о них, которые напрямую не сообщаются, но считываются
либо дополнительно добываются читателем. Оперируя культурны-
ми реалиями, реципиент присваивает опыт чужой культуры, вне-
дряет его в свое собственное сознание. Как будет прочитан и ос-
мыслен тот или иной факт культуры, будут ли появляться искаже-
ния в интерпретации информации, зависит от личности читающе-
го, поскольку в процессе овладения глубинным смыслом полити-
ческого текста большую роль играют личностные смыслы, возни-
кающие как результат интерпретации фактов культуры и стоящего
за ними содержания. Одни могут соотносить данный пример с жер-
твами холокоста, «чувством вины» немцев, с проблемами преодо-
ления прошлого. Для других будет важно отношение к памяти о
прошлом в нашей культуре, войне и жертвам войны, об отношении
к истории и попыткам ее искажения и т. д. Могут быть и другие
смысловые интерпретации данного примера. Осмысление инфор-
мации, представленной в политическом тексте, позволяет в той или
иной степени проникнуть в ментальность нации, в ценности дан-
ного лингвокультурологического сообщества. Ценностность может
быть раскрыта через толкование коннотаций лексических единиц,
а также когнитивных смыслов, на интерпретацию которых сориен-
тирован политический текст как таковой. Важно и другое, через
контекст иноязычной культуры происходит осознание своей соб-
ственной культуры и своей этнической принадлежности, а также
формирование уважительного отношения и интереса к другой куль-
туре, к носителям данной культуры.

Как видно из приведенного примера, «никакая вербальная фор-
мулировка не может исчерпать соотносимого с нею содержания»
[11, c. 386]. Даже нейтральные формулировки испытывают влия-
ние лингвокультурных факторов, поскольку любой политический
текст создается представителем того или иного лингвокультурного
сообщества и не может не отражать ценностные установки этого
сообщества, его культуру, моральные нормы, актуальные для наци-
ональной культуры страны, представителем которой является его
автор. Используя различные технологии и средства манипуляции,
автор целенаправленно воздействует на адресата и внедряет в его
сознание ту или иную концептуальную информацию. При этом ре-
чевое воздействие осуществляется в контексте определенной куль-
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туры и предполагает оперирование ментальными представления-
ми адресата как представителя данной культуры о добре и зле, хо-
рошем и плохом, своем и чужом и т. д.

Политический текст является превосходным отображением свое-
го времени и помогает воссозданию образа культурной эпохи, обеспе-
чивая тем самым свою ценность как культурно-философского источ-
ника. Даже процессы глобализации, обусловливающие сильнейшие
интеграционные силы, не могут окончательно справиться с тенденци-
ями, которые способствуют передаче этнокультурной специфики.
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УДК 821.161.1
À. Â. Çåçþëåâè÷

ÂÅ×ÍÛÅ ÑÞÆÅÒÛ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ ÌÀÑÑÌÅÄÈÀ:
ÑÏÅÖÈÔÈÊÀ ÁÛÒÎÂÀÍÈß

Сюжет о Крысолове имеет многовековую историю. Зародившись в немецком
фольклоре в конце XIII в., он функционирует в литературном процессе как сюжет
о неодолимой силе музыки и онтологическом начале искусства вообще. В начале
XXI в. данный сюжет-фрейм переживает своеобразный откат к средневековым
трактовкам. В сфере массовой коммуникации в дискурсе коммерческой и социаль-
ной рекламы сюжет о Крысолове окончательно освобождается от эстетической
семантики, однако мотив чарующей музыки не утрачивает своего доминирующе-
го значения: в новых условиях музыка Крысолова начинает выполнять функции
уникального торгового предложения.

Ключевые слова: вечный сюжет, мотив, сюжет о Крысолове, рекламный дис-
курс, фрейм.

В современной теории литературы понятие «вечный сюжет»,
традиционно определявшееся с позиций нарратологии, рассматри-
вается в русле идей рецептивной эстетики и когнитивного литера-
туроведения, благодаря чему становится возможным выявить его
комплексный характер и фреймовую природу. В качестве менталь-
ного конструкта, за которым в сознании автора и читателя закреп-
лено определенное содержание, вечный сюжет призван моделиро-
вать восприятие изменяющегося мира и регламентировать отноше-
ние человека к совокупности новых философских, социальных,
психологических, культурных и других явлений, которые опреде-
ляют социокультурную ситуацию каждой исторической эпохи.

Вечный сюжет-фрейм можно определить как неделимую со-
вокупность инвариантной сюжетной матрицы и текстов-трансфор-
мов – ее реализаций в конкретных художественных произведениях.
Объединение всех текстов-трансформов, восходящих к конкретной
сюжетной матрице, в единое семантическое поле позволяет сфор-
мировать единый текст вечного сюжета – своеобразный метатекст,
«многослойный и семиотически неоднородный <...>, способный
вступать в сложные отношения как с окружающим культурным кон-
текстом, так и с читательской аудиторией <...>. Обнаруживая спо-
собность конденсировать информацию, он  п р и о б р е т а е т  п а-
м я т ь (разрядка автора. – А. З.). Одновременно сюжет-фрейм об-
наруживает качество, которое Гераклит определил как «“самовоз-
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растающий логос” <...>: он не только передает вложенную в него
извне информацию, но и трансформирует сообщения и вырабаты-
вает новые» [1, c. 131].

Несмотря на устойчивый характер семантики вечного сюжета
при его переходе в иную национальную литературу или при актуа-
лизации в новых культурно-исторических условиях ядро сюжетной
матрицы способно приобретать новые значения, обогащаться и рас-
ширяться, постепенно утрачивая исходные смыслы. Этот процесс
не является сиюминутным и, как правило, осуществляется в пере-
ходные эпохи, «сопровождающиеся переоценкой ценностей и оп-
ределением новых конструктивных принципов по отношению к
константным поэтологическим категориям, что находит свое завер-
шение в формировании нового типа художественного сознания» [2,
c. 26].

Примером вечного сюжета-фрейма можно назвать историю о
Крысолове из Гамельна, выросшую из средневекового предания о
музыканте-волшебнике. Данный сюжет возник в немецком фольк-
лоре примерно в конце XIII века и в течение пятисот лет бытовал в
среде устного народного творчества, обрастая со временем новы-
ми деталями и сюжетообразующими мотивами. В целом, развитие
сюжета о Крысолове шло в противоположных направлениях: пре-
дание либо приближалось к народной сказке, либо приобретало
религиозно-символический смысл. Это вполне соответствует духу
Средневековья, которое «характеризуется столкновением двух куль-
турных ориентаций: с одной стороны – церковной, ученой, офици-
альной, а с другой стороны – народной, карнавальной, “смеховой”»
[3, c. 70]. Именно это столкновение порождает «многослойность и
противоречивость сознания средневекового человека. Простолю-
дин, живущий во власти верований и примитивных образов, имел
зачатки христианского мировоззрения. Образованный человек не
был полностью свободен от языческих представлений» [3, c. 70].

Кодификацию сюжета в литературе осуществили немецкие ро-
мантики в начале XIX века, включив его в первые издания фольк-
лорных текстов: в 1803 г. вышел первый том свода немецких песен
«Волшебный (чудесный) рог мальчика» («Des Knaben Wunderhorn»),
подготовленный Л. А. фон Арнимом и К. Брентано, а в 1816–1818 гг.
немецкие филологи братья Я. и В. Гримм опубликовали сборник
«Немецкие сказания» («Deutsche Sagen»), куда и вошло предание о
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гамельнском дудочнике. К этому моменту сюжет уже обретает чер-
ты фрейма: оформляется его фокус – мотив игры на волшебной
флейте / дудочке и мотив чудесной завлекающей музыки, терми-
нал, состоящий из большого количества алломотивов, становится
разветвленным и подвергаются трансформации уже в первых лите-
ратурных обработках. Образ Крысолова функционирует как «пер-
сонажный» концепт, выступающий репрезентантом всего фрейма,
за ним закрепляется широкий спектр значений: от свободного ху-
дожника (бродячего музыканта) до обманщика, хитреца, инферналь-
ного обольстителя, а его музыка является проводником в потусто-
ронний мир, бытие которого сама же и утверждает.

Творческая разработка вечного сюжета о Крысолове немецки-
ми романтиками повлекла за собой становление и развитие его ос-
новных значений как сюжета об искусстве. Если в период устного
бытования сюжета о Крысолове повышенный интерес вызывал зак-
лючительный мотив предания – мотив увода детей из города, по-
скольку в традиционной культуре сюжет о функционировал как
отражение архетипической борьбы Добра и Зла и христианского
противостояяния Добродетели и Греха, то немецких романтиков
история о Крысолове привлекла наличием в ее сюжетной канве мо-
тива чарующей музыки. И это не случайно. Как отмечает В. В. Ван-
слов, «в романтической концепции искусств музыка занимает осо-
бое место. В ней романтики видели наиболее адекватную форму
искусства вообще <...>. Специфические особенности музыки – ее
эмоциональность и ее неизобразительный характер <...> – имели
для романтиков решающее значение. Опираясь на них, романтики
отождествляли музыку с воплощением своего несовместимого с
реальностью идеала» [4, c. 254–255]. При этом романтики ставили
музыку выше других искусств «именно по возможностям раскры-
тия содержания столь глубокого и богатого, которое другим искус-
ствам недоступно. В этом отношении музыка сближается <...> с
философией, становясь своеобразной в звуках выраженной фило-
софией мира, воплощением смысла жизни» [4, c. 263]. Ф. П. Федо-
ров называет музыку и философию музыки «основой основ роман-
тической культуры, точкой отсчета в системе романтического ми-
ропредставления» [5, c. 31]. Именно поэтому в произведениях не-
мецких романтиков «начинается эстетическое переосмысление об-
раза Крысолова как романтического героя» [6, c. 218], как пророка



217

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИАКУЛЬТУРЕ

и властителя дум. Сюжет о Крысолове осмысливается в контексте
утверждения онтологической функции искусства и профетической
роли художника-творца.

На современном этапе развития сюжет о Крысолове возвраща-
ется на уровень своего средневекового бытования в фольклорном
творчестве, когда основной движущей силой развития сюжета яв-
ляется его интерпретация в контексте архетипического противосто-
яния доброго и злого начал. Этот парадокс, с одной стороны, под-
водит итоги функционирования сюжета о Крысолове в дискурсе
художественной литературы – сюжет-фрейм проходит полный «ин-
терпретационный круг», получая в литературном процессе новые
смыслы и возвращаясь к исходному варианту; с другой стороны,
сюжет-фрейм «начинает искать» новые сферы для бытования и раз-
вития и перемещается в дискурс массовой коммуникации, в част-
ности, в пространство коммерческой и социальной рекламы.

В сфере коммерческого рекламирования сюжет о Крысолове был
использован в рекламной кампании от фирмы «Lynx» / «Ахе», вы-
пускающей косметику для мужчин. В частности, история гамельн-
ского дудочника легла в основу видеоролика, рекламирующего се-
рию мужских дезодорантов «Lynx Effect» / «Ахе Effect». Герой ро-
лика изгоняет из города крыс и, не получив обещанную награду от
мэра, уводит за собой всех женщин. При этом во втором случае
вместо волшебной флейты рекламный чародей использует флакон
дезодоранта: музыка подменяется притягательным ароматом.

Символично также, что фамилия мэра Pratt (в кадре мелькают
предвыборные листовки с фотографией и фамилией персонажа)
созвучна со словом «rat», т. е. «крыса». Тем самым, создатели рек-
ламы как бы подчеркивают идентичность крыс и отрицательных
героев ролика – городского главы и его окружения.

Видеоролик полон эротических образов: девушки, уходящие за
Крысоловом, составляют портретную галерею типичных для мас-
совой культуры воплощений женской сексуальности: медсестра,
горничная, секретарша, поп-дива, девушка-механик, нимфетки-
близняшки, фотомодель, сбежавшая из-под венца невеста, девуш-
ка-полицейский, девушка-секретный агент и т. д. Главный герой, в
отличие от своего фольклорного прототипа, чья внешность тради-
ционно оставалась загадочной, также является экранным воплоще-
нием современных представлений о мужской красоте, характерных
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для массового сознания. Таким образом реклама дезодоранта га-
рантирует потенциальному потребителю успех в межличностных
отношениях с противоположным полом при использовании данно-
го продукта.

Следовательно, мотив чарующей музыки, трансформированной
в рекламируемый парфюмерный продукт, в дискурсе коммерчес-
кой рекламы начинает выполнять функции уникального торгового
предложения – средства позиционирования товара и повышения
рекламной эффективности.

В социальной рекламе сюжет о Крысолове был использован в
рамках российского проекта «Береги себя» (2011), направленного на
предотвращение и профилактику случаев табакокурения, алкоголиз-
ма и наркомании. Музыкант Крысолов, играющий на свирели из пу-
стых стеклянных бутылок, увлекает за собой людей, которые гибнут
в необычном море: следующие за чародеем тонут в волнах бутылок
из-под алкогольной продукции. В финале видеоролика появляется
надпись: «700 000 человек ежегодно», т. е. количество умерших от
злоупотребления алкоголем. Крысолов и его свирель в контексте дан-
ного социального видеоролика олицетворяют собой непреодолимую
и пагубную алкогольную зависимость, а сюжет-фрейм тем самым
окончательно освобождается от эстетической семантики, сохраняя
при этом центральный доминирующий мотив – мотив музыки как
увлекающего, подавляющего, неодолимого начала.

Анализируя метатекст вечного сюжета о Крысолове, можно за-
метить, что музыкант-чародей на протяжении веков завладевает сер-
дцами и душами людей: мыслями и чувствами героев фольклорных
преданий и их многочисленных литературных интерпретаций, пер-
сонажей рекламного текста, так и творческой фантазией авторов раз-
ных социокультурных эпох. Гамельнский Крысолов – дудочник, флей-
тист, свирельщик, волынщик, который творит музыку из собствен-
ного дыхания, и музыка в этом смысле становится его звучащей ду-
шой, выражением его интенций. Оставаясь бессловесным, Крысо-
лов использует в качестве волшебной мелодии силу, сопоставимую с
силой Слова-Логоса, и в своей бессловесности оказывается востре-
бованным в дискурсивном пространстве особенно сложных и про-
тиворечивых переходных эпох, которые характеризуются изменени-
ем парадигмы художественности и, следовательно, новым понима-
нием сущности искусства и его соотношения с реальностью.
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The story of the Pied Piper has a long history. It appeared in the German folklore in
the end of XIIIth century and operated in the literary process as a story about the irresistible
power of music and ontological beginning of art in general. In the beginning of XXIth

century the story-frame is experiencing a kind of rolled back to medieval interpretations.
In the field of mass communication in the discourse of the commercial and social
advertising story of the Pied Piper finally freed from the aesthetic of semantics, but the
motive of the enchanting music does not lose its dominant values: in the new conditions
Music Pied Piper begins to serve as a unique selling proposition.
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ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÏÀÂËÀ ÃÓØÈÍÖÀ Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ
ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÒÈÂÍÛÕ ÑÒÐÀÒÅÃÈÉ È ÏÐÀÊÒÈÊ

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÑËÎÂÅÑÍÎÑÒÈ
Предмет исследования – творческие искания Павла Владимировича Гушин-

ца, представителя новой генерации писателей, которые осознанно включаются в
специфическое поле медиакультуры. Идейно-эстетические ориентиры писателя
выразительно иллюстрируют такие коммуникативные практики современной сло-
весности, как публицистический и автобиографический дискурсы, дискурс мини-
мализации.
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Ключевые слова: медиакультура, коммуникация, публицистический, автоби-
ографический дискурсы, дискурс минимализации, малая проза, концепт, устная
история.

Начиная с 1970–1990 гг. прошлого века в функционировании
словесности (и художественной в том силе) происходит смена «по-
этики» (данное понятие мы определяем как генеральную страте-
гию развития литературы, обусловливающую динамику литератур-
ного процесса в целом).

Пришедшая на смену «поэтике жанра и стиля» «поэтика авто-
ра» формировала коммуникативные роли автора, текста (произве-
дения), читателя на протяжении почти двух столетий. В результате
статус знаковой фигуры литературной эпохи получил автор. Мо-
дернизм поднял личность автора на небывалую высоту, а прервав-
ший развитие модернистской линии (в советском локусе) соцреа-
лизм, по сути, нормативно и идеологически упрочил ведущую роль
автора как глашатая, демиурга, пророка, учителя.

С выходом на литературную сцену постмодернистской фило-
софии и эстетики этот статус автора кардинально поменялся, как
трансформировалась и сущностная «формула» взаимосвязи «тек-
ста» и «мира». Еще одним следствием влияния постмодернистской
парадигмы стал «крен» в сторону рецептора-читателя, который по-
лучил практически неограниченное право интерпретировать текст.
С появлением интернета эта новая поэтика распространилась не
только на художественную, но и на всю словесность. Читатель, а не
автор становится ключевой фигурой культурного пространства, при-
чем читатель массовый, многоликий, преимущественно утративший
(или не имеющий) традицию культурной преемственности.

Интерактивная специфика современной коммуникации, изме-
нение традиционных площадок функционирования литературы ста-
вят перед художественной словесностью новые вызовы, в резуль-
тате чего меняется природа коммуникационного акта «автор – чи-
татель», трансформируются традиционные коммуникационные
практики литературы.

Одной из ведущих коммуникативных практик современной ху-
дожественной словесности является публицистический дискурс,
который выражается в тенденции сокращения дистанции «автор –
читатель», о чем свидетельствует, например, активное присутствие
современного автора в интернет-пространстве. Существенна так-
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же роль дискурса минимализации как коммуникативной практики,
отвечающей темпоритму жизни современного читателя. В содер-
жательно-структурном плане дискурс минимализации мы атрибу-
тируем как комплекс тенденций, связанных со стремлением автора
к концентрации художественного письма; ответом на запросы вре-
мени, требующего минимальных форм, отражающих ризоматичес-
кий образ бытия; эволюционными процессами в самой природе
словесного искусства, в котором происходит смена поэтики.

Указанные коммуникативные практики выразительно демонст-
рирует творчество молодого (род. в 1980 г.) белорусского писателя
Павла Владимировича Гушинца. Позиционирующий себя как «бе-
лорусский и немножко российский, взрослый и немножко детский
писатель» [1] П. Гушинец начинал как сетевой автор на платформе
«Пикабу» (DoktorLobanov), затем пришел к принт-формату, не те-
ряя при этом интернет-аудиторию. На сегодня в его творческом ба-
гаже более 10 книг короткой прозы.

Павел Гушинец – представитель новой генерации писателей,
которые осознанно включаются в специфическое поле медиакуль-
туры. Например, в одной из последних по времени издания книге
«Обрывки» (2022) автор так оценивает новую коммуникативную
роль писателя: «Некоторые думают, что писатель только и делает,
что сидит за столом, где-нибудь на даче, попивает чай (или чего
покрепче) и ждет музу в прозрачном пеньюаре и с крылышками. И
на этом его функция заканчивается. Возможно, во времена При-
швина и Бунина так и происходило… Но в двадцать первом веке
мало написать книгу. Надо ее продвинуть и продать. И этим нынче
тоже занимается писатель…» [2]. Процессы коммерциализации,
захватившие и художественную словесность, во многом обуслов-
лены изменением типа общих экономических отношений, с одной
стороны; с другой – это следствие нового коммуникационного по-
рядка, где автор вынужден уступать «диктату» читателя, избало-
ванного, пресыщенного информацией. Кроме того, коммуникатив-
ное пространство современности требует от писателя универсализ-
ма: автор должен обладать способностью создавать тексты для раз-
ных «платформ», причем принт-версия все заметнее уступает мес-
то электронной. Отсюда стремление писателей эффективнее исполь-
зовать интернет-пространство, поскольку именно там аккумулиру-
ется массовая аудитория.
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П. Гушинец начал освоение онлайн-пространства с литератур-
ных сайтов. Попытка оказалась неудачной [3], и начинающий ав-
тор обратился к площадкам развлекательного формата. Такой плат-
формой стал сайт «Пикабу», имеющий огромную русскоязычную
аудиторию. Именно на этой площадке появился автор с провока-
тивным ником DoktorLobanov. Павел Владимирович неоднократно
пояснял происхождение ника, который не имел отношения к ситко-
му «Интерны», однако триггером внимания значительного количе-
ства подписчиков все же стала именно киноассоциация. На сегод-
ня у DoktorLobanov 42 К подписчиков (динамика за 5 лет). Первая
и еще пять книг в принт-формате были выпущены на краудфандин-
говой платформе, а дальше началось сотрудничество с российски-
ми и белорусскими издательствами («Четыре четверти», «Звязда»,
DeLibri, «Крафтовая литература»).

Автор считает подобное «вступление» в литературу закономер-
ным, поскольку молодому писателю (если он, конечно, не «гений
уровня Пелевина» (П. Гушинец)) «без интернета не обойтись. При-
дется и тексты выкладывать, и в комментариях активно общаться,
и в целом заниматься собственным продвижением» [3]. Как писа-
тель нового поколения, П. Гушинец осознает важность обратной
связи, а ее как раз наиболее выразительно демонстрируют коммен-
тарии пользователей, причем автор лично отвечает на вопросы под-
писчиков и читателей.

Проблемно-тематическое поле книг Павла Гушинца связано
преимущественно с тремя векторами: медицина, война и детство,
имеющими автобиографическую основу. Автор акцентирует вни-
мание на особенностях «технологии» собственного творчества, в
основе которой – реальные факты и явления: «…все, что я пишу, –
это случаи из жизни» [3].

П. Гушинец имеет медицинское образование, окончил Полоцкое
медучилище, потом Белорусский государственной медуниверситет.
По окончании вуза работал врачом-эпидемиологом в Витебске, за-
тем заведовал микробиологической лабораторией на базе медицинс-
кой роты военной части в Печах, ездил по гарнизонам с проверками.
А кроме этого, в студенчестве, по признанию автора, «всегда где-то
работал» (санитар в приемном отделении, инфекционном отделении
и реанимации, лаборант в клинической лаборатории, массажист по
вызову, официант и бармен в ночном ресторане, разнорабочий на
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стройке и продавец на книжной ярмарке) [3]. Эти разные виды дея-
тельности как раз и обеспечили богатую фабульную палитру его «во-
енно-медицинских» сборников: «Годы в белом халате» (2017), «Мыс-
ли из-под фуражки» (2018), «Палата номер пять» (2020), «Пора в от-
пуск» (2020). Популярность этих книг у читателей Павел Гушинец
объясняет с позиций нового коммуникационного порядка: «Я понял,
что на успех книги очень влияет обложка и название… Люди больше
любят читать про врачей, чем про военных…» [3].

Услышанные во время работы истории от лица доктора Лоба-
нова публиковались в сети и, пройдя фильтр читательской заинте-
ресованности, вошли в состав названных книг. Подобная тенден-
ция своеобразной «верификации» художественного дискурса, ве-
роятно, сложилась объективно, хотя в истории литературы есть и
примеры сознательного использования писателем подобной стра-
тегии. К примеру, С. Довлатов вначале «проговаривал» свои корот-
кие тексты из книг «Соло на Ундервуде» и «Соло на IBM» в кругу
знакомых и приятелей (это не единственная «точка пересечения»
художественных исканий Довлатова и Гушинца). Отметим также
«включенность» молодого белорусского писателя и в более отда-
ленный историко-литературный контекст. Полагаем, что наследие
таких персоналий, как А. Чехов или М. Булгаков, вполне могло по-
пасть в поле творческой заинтересованности молодого писателя,
которому, по его собственному признанию, «интереснее всего пи-
сать небольшие рассказы» [3].

Малоформатный жанр (короткий рассказ, анекдот, миниатюра) –
знаковое явление современной словесности. И отечественная лите-
ратура успела сказать свое слово в этом плане. Достаточно вспом-
нить наследие корифея жанра Янки Брыля, а также Г. Марчука,
Л. Голубовича, О. Ждана, Владимира Степана и др. В современной
русской литературе малая проза – один из активно развивающихся
сегментов словесности и актуальная тема дискуссий для филоло-
гов (к примеру, проект «Антология малой прозы» Дм. Кузьмина).

В отношении Павла Гушинца выбор малого жанра обусловлен
несколькими факторами: во-первых, это историко-культурная си-
туация рубежа, которая выдвигает на первый план малые жанры;
во-вторых, это следствие профессии автора; в-третьих, тезисность
как особенность «жанрового мышления» (А. Н. Андреев) («У меня
холерический темперамент, не могу долго сидеть над чем-то од-
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ним. Короткие рассказы иногда пишу за 2 часа» [3]); наконец – чи-
тательское восприятие, расположенное/нерасположенное к «потреб-
лению» текстов большого или малого объема.

Все книги писателя представлены жанровыми моделями корот-
кой прозы, хотя большая форма постоянно присутствует в фокусе
внимания автора: так с иронией он вспоминает, как, вдохновлен-
ный примером одноклассника, пришел домой и «засел писать фан-
тастический роман. Несколько лет потом писал. И до сих пор не
закончил…»; «Если работаю над чем-то большим, никогда не пишу
последовательно. Меня кидает – сначала первая глава, потом пос-
ледняя, а середину могу растянуть на следующие 10 лет. У меня
есть такой незаконченный роман, в котором с первой до второй гла-
вы прошло 5 лет в реальном времени…» [3]. Судя по динамике раз-
вития писательского таланта Павла Гушинца, его активному вовле-
чению в коммуникативные тренды культуры (читательской в том
числе), роман – это дань литературной репутации этого жанра. К
тому же вышедшая в 2022 г. книга короткой прозы еще в большей
степени демонстрирует дискурс минимализации: название «Обрыв-
ки» обращает прежде всего к понятию «фрагмент» как потенци-
ально незавершенному образованию.

Второй вектор проблемно-тематического поля (с тем же жанро-
вым форматом) – это Великая Отечественная война и опыт пережи-
вания трагических событий детьми. Как и предыдущая, данная тема
также имеет автобиографические истоки, потому что пусковым
механизмом для создания первой книги «Война девочки Саши»
(2020) стали воспоминания бывшей юной узницы концлагеря и
бабушки жены писателя. Вторая книга «Война за нашими окнами»
(2021) появилась через год. В жанровом отношении тексты этих
книг тяготеют к формату «устной истории», отсюда их публицис-
тический, интердискурсивный, провокативный характер.

Дискурс детства в светлой, мажорной тональности организует
пространство книг «Папа, расскажи про меня историю», «Девочка
и крокодил», «Сонино детство», а также примыкающей к ним по-
вести «Приключения Буки Злюки. В поисках козы Ностры» (веро-
ятно, первой части серии книг фэнтези). Детство – это третья маги-
стральная тема, с которой Павел Гушинец пришел в современную
отечественную словесность и такую ее сферу, как литература для
детей и юношества. В жанровом отношении первые три книги –
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это сборники короткой прозы, органично циклизующейся в рамках
отдельного издания или серии изданий.

Рождение детской серии автор связывает с появлением в его
жизни дочери Софьи, для которой вначале создавал устные исто-
рии, перешедшие позже в письменный формат. По признанию ав-
тора, самая любимая книга «Папа, расскажи мне историю» – «кусо-
чек из жизни моей пятилетней дочери, тот самый момент, когда
мне хотелось запомнить буквально каждый ее день» [3]. Для пове-
ствовательного пространства книг детской серии характерны отказ
от дидактизма, очевидного морализаторства, юмор, переключение
эстетических поисков в развлекательный, игровой регистр, что,
однако, не отменяет познавательной, нравственной, информацион-
ной, педагогической и др. функций, присущих детской литературе.

Полагаем, что название любимой детской книги писателя отра-
жает и общую коммуникативную установку П. Гушинца: расска-
зать истории – о времени, о людях, о себе. При этом автор, пробуя
силы в самых разных аспектах словесности, чувствует органиче-
скую связь с литературной традицией и не ставит задачи привлече-
ния читателя формальными экспериментами.
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Проанализированы семантические признаки мифического орнитонима алко-

ност, представленные в лексикографических источниках и в художественных кон-
текстах. Выявлены особенности авторского восприятия волшебной птицы, отлич-
ные от зафиксированных в словарях и энциклопедиях русского языка, что позво-
ляет проследить трансформацию образа в сознании носителей языка и его отра-
жение в русской языковой картине мира.

Ключевые слова: лексема алконост, семантическая структура слова, узуаль-
ные признаки, окказиональные признаки.

Одним из известных фантастических существ, пришедших в
славянскую культуру из древнегреческой мифологии, является ал-
коност – полуптица-получеловек.

Специалист в древнерусских названиях животных О. В. Белова
полагает, что слово «алконост» произошло «в результате неправиль-
ного прочтения текста и дальнейшего закрепления погрешности на
письме, баснословная птица получает собственное имя и становится
Алконостом» [1]. Текстом является список XIII века первой славян-
ской энциклопедии – «Шестоднева» Иоанна Экзарха Болгарского, в
котором закреплено искаженное алкуонъ естъ. Впоследствии эта
форма укоренилась в виде аконостъ, алконосъ, реже – «алкионъ».

Алконост является «сказочной птицей с человеческим лицом»
[2, с. 443; 5, т. 1, с. 44], изображалась на лубочных изделиях «полу-
птицей-полуженщиной» с короной на голове и держащей в руках
цветы [5, с. 11–12; 7, с. 100]. Мифическую птицу называют райской
[5, с. 11–12], «жительницей Вырия (рая)» [12, с. 25], или Ирия –
славянского рая [10, с. 13]. Сказано, что Алконост кладет яйца на
берегу моря [6, с. 50; 11, с. 25] или в глубину моря [8, с. 20–21].
Однако эта мифическая картина не получает развитие, поскольку
нет данных о появлении птенцов волшебной птицы.

Составители «Большой советской энциклопедии» считают, что
происхождение термина «Алконост» связано с древнегреческим
мифом, о девушке Алкионе, которая, бросившись в море, превра-



227

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИАКУЛЬТУРЕ

тилась в алкион, что в переводе с греческого «αλκυόνη» значит «зи-
мородок». Кроме этого, известно, что зимородок «детей высижива-
ет в январе и феврале месяце» [9, ч. 1, стлб. 867–868], что, по всей
видимости, и послужило названием птицы зимородок. Подтверж-
дение находим и в Словаре В. И. Даля, где приводятся и другие
названия этого орнитонима: «лединник», «новомесячник». Зимо-
родок м. птичка иванок, лединник, алкид, алкион, мартынок, ново-
месячник? Alcedo ispida [4, т. 1, стлб. 683].

Поскольку во многих лексикографических источниках при опи-
сании алконоста упоминается зимородок [3, с. 376; 8, с. 20–21; 9,
с. 24; 12, с. 25], эту птицу можно считать прототипом мифического
алконоста.

В Словаре В. И. Даля представлена достаточно лаконичная ха-
рактеристика объекта, в отличие от «Мифологического словаря»
Г. Щеглова, в котором упоминается о размножении алконоста.

Таким образом, алконост – это мифическая птица, которой, со-
гласно лексикографическим источникам, приписывают следующие
признаки: легендарная райская птица [10, с. 13; 12, с. 25]; райская
птица [7, с. 100; 12, с. 25]; мифическая птица [7, с. 100]; сказочная
птица с человеческим лицом / с женской головой [2, с. 443; 4, т. 1,
с. 44; 12, с. 25]; прекрасное пение [2, с. 443, 12, с. 25]; несет яйца у
моря [6, с. 50; 12, с. 25]; прототипом является зимородок [3, с. 376;
8, с. 20–21; 9, с. 24; 12, с. 25]; с короной на голове [5, с. 11–12; 7,
с. 100]; с цветами в руках [7, с. 100].

Важно отметить, что птица алконост часто изображалась ря-
дом с другой мифической птицей – сирин [6, с. 50], отличающейся
от алконоста отсутствием короны, которую заменяет сияние вок-
руг головы [7, с. 100]. Сирина и алконоста называют птицами-сес-
трами [11, с. 25], однако зла от алконоста нет, в отличие от сирина.
Алконост – «чудесная птица» с женским ликом, прекрасным и свет-
лым, «как сама любовь» [10, с. 13].

Существуют различные варианты подачи лексической едини-
цы в контекстах художественной литературы:

- по настроению: птица смерти и печали (Ю. Казаков. На мур-
манской банке (1961–1962)); птица радости (Н. О. Лосский. Воспо-
минания: жизнь и философский путь (1968)); предвестник грозы
(Вс. А. Рождественский. «Шел всё выше он тропами Данта...»  |
Александр Блок); вестница тревоги (Вс. А. Рождественский. «На
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зеленых склонах Лукоморья...» | У лукоморья); плачет по ушедшим
(Вс. А. Рождественский. «Шел всё выше он тропами Данта...» | Алек-
сандр Блок);

- по пению: поет о Мекке и арабе (Н. А. Клюев. «Я – посвящен-
ный от народа…» (1918)); сладостно поет (Ф. В. Гладков. Повесть
о детстве); поют иль кричат алконосты (А. А. Прокофьев. «Ты про-
шел небеса и не видел ни рая, ни ада…» | Авиатор (1931));

- по внешнему виду: перья – строчки, пушинки – звездные сло-
ва (Н. А. Клюев. «Меня Распутиным назвали...» (1917));

- по излучению огня: горит, как жар-цвет (Ф. В. Гладков. По-
весть о детстве (1948)); огненная птица (Ф. В. Гладков. Повесть о
детстве);

- по месту обитания: живет в волшебных странах (Ф. В. Глад-
ков. Повесть о детстве).

В контексте Н. А. Клюева волшебная птица соотносится с обра-
зом истинной России. Автор бережно относится к родине, ведь в
сусеке хранились ссыпки зерна или муки, что одинаково важно для
человека. Хлеб не просто так стал символом Матери-Сырой Земли,
он воплощал идею богатства, жизненной силы. Мука проходит путь
испытаний прежде, чем из зерна превратиться в питательный про-
дукт, в ней присутствует сакрально-значимая символика для чело-
века прошлых веков (В тысячестолпную Софию / Стекутся зверь
и человек. / Я алконостную Россию / Запрятал в дедовский сусек. /
У Алконоста перья – строчки, / Пушинки – звездные слова; /
Умрут Кольцовы-одиночки, / Но не лесов и рек молва (Н. А. Клюев.
«Меня Распутиным назвали...» (1917)).

У многих поэтов алконост представлен как «птица смерти и
печали», «предвестник грозы», «вестница тревоги», «плачущая по
ушедшим», что противоречит узуальному образу «птицы радости»,
представленному в лексикографических источниках.

Алконост часто рассматривается рядом с другой мифической
птицей – сирином. Так, знаменитый художник В. М. Васнецов в
1896 году написал картину «Сирин и Алконост. Песнь радости и
печали», символизирующую двойственность бытия – свет и тьму.
Сирин и алконост на полотне художника дополняют друг друга,
создавая единство и гармонию.

В произведении Ф. В. Гладкого «Повесть о детстве» (1948 г. )
представлено несколько контекстов, в которых упоминаются ми-
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фические орнитонимы сирин и алконост. Автор называет их «ог-
ненными птицами»: «Сирин и Алконост» «огненные птицы, ча-
рующие людей волшебными песнями о счастье; «горящими, как жар-
цвет»: Особенно привлекательны «лицевые» книги – с рисунками
на отдельных листах… там Сирин и Алконост, горящие, как
жар-цвет…; «райскими»: – Это райские птицы-певицы: Сирин
и Алконост; «вещими»: Так, вероятно, пели и эти вещие птицы –
Сирин и Алконост, по его мнению, они «сладостно поют»: …и
смеюсь, и пою, и слушаю, как звенят колокольчиками и бубенчика-
ми эти ослепительные деревья и травы, как сладостно поют там
Сирин и Алконост… и обитают в «волшебной стране» вместе с
Жар-птицей: И я поскачу быстрее ветра и выше облаков в волшеб-
ные страны, где живет Жар-птица и поют Сирин и Алконост.

В представленных контекстах волшебные птицы актуализиру-
ют не только узуальные признаки – сладостное пение, райские пти-
цы, – но и окказиональные: огненные, горящие, поставлены на одну
ступень с жар-птицей по месту обитания и излучению света. Писа-
тель отмечает, что алконост «горит как жар-цвет», подчеркивая
впечатление о свечении волшебной птицы, хотя такой информации
нет в энциклопедических и лингвистических источниках.

Таким образом, при анализе лексикографического описания фан-
тастической птицы алконост были замечены сходства и различия.
В художественных контекстах авторы, исходя из своего восприятия,
приписывают алконосту определенное настроение (радостное, пе-
чальное или тревожное), особенности пения (сладостно поет, поет
или кричит), способность излучать огонь, что влияет на формирова-
ние образа волшебной птицы в сознании носителей языка.

Список литературы

1. Бабенко, В. Животные. Растения: Мифы и легенды / В. Бабенко, В. Алексе-
ев, О. Белова. – М. : Мир энциклопедий Аванта+ : Астрель, 2007. – 255 с.

2. Большая Российская энциклопедия : в 30 т. – М. : Большая Рос. энцикл.,
2012. – Т. 20. – 767 с.

3. Большая энциклопедия. Словарь общедоступных сведений по всем отрас-
лям знания : в 22 т. / под ред. С. Н. Южакова. – СПб. : Книгоиздательское т-во
«Просвещение», 1900. – Т. 1. – 800 с.

4. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. /
В. И. Даль. – М., 1995.

5. Дьяченко, Г. Полный церковно-славянский словарь (с внесением в него важ-
нейших древнерусских слов и выражений) / Г. Дьяченко. – М. : Вильде, 1898. –
1120 с.



230

СЛАВЯНСКИЙ МИР И НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ

6. Мифы народов мира. Энциклопедия / гл. ред. С. А. Токарев. – М. : Совет-
ская энциклопедия, 1980. – 1147 с.

7. Славянские древности: Этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общ. ред.
Н. И. Толстого. – М. : Междунар. отношения, 1995. – Т. 1 : А – Г. – 575 с.

8. Славянская мифология. Энциклопедический словарь / под ред. С. М. Тол-
стой [и др.]. – 2-е изд. – М. : Междунар. отношения, 2014. – 512 с.

9. Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный (САР) :
в 6 ч. – СПб. : Императорская Академия Наук, 1806. – Ч. 1. – 1310 с.

10. Грушко, Е. А. Словарь славянской мифологии : учеб. пособие / Е. А. Груш-
ко, Ю. М. Медведева. – Н. Новгород : Рус. купец : Братья славяне, 1995. – 367 с.

11. Словарь русского языка : в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. – 4-е изд., стер. –
М. : Рус. яз. ; Полиграфресурсы, 1999. – Т. 4. – 797 с.

12. Шапарова, Н. С. Краткая энциклопедия славянской мифологии : около
1000 статей / Н. С. Шапарова. – М. : АСТ ; Русские словари, 2001. – 624 с.

Vinogradova Ekaterina
Crimean Engineering and Pedagogical University

named after Fevzi Yakubov
e-mail: elnikova.katusha@yandex.ru

The article analyzes the semantic features of the mythical ornithonym alkonost,
presented in lexicographic sources and in artistic contexts. Russian language dictionaries
and encyclopedias reveal the peculiarities of the author’s perception of the magic bird,
which differ from those recorded in the dictionaries and encyclopedias of the Russian
language, which makes it possible to trace the transformation of the image in the minds
of native speakers and its reflection in the Russian language picture of the world.

Keywords: lexeme alkonost, semantic structure, usual features, occasional features.

УДК 821.161.1“19”
Ñ. Ñ. Òðåòüÿê

ÈÌß Â ÑÊÀÇÀÕ Ï. Ï. ÁÀÆÎÂÀ:
ÌÈÔÎÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÑÏÅÊÒ

Рассматривается история концепта «имя»: появление имен, их трансформа-
ция. Обозначены характеристики имен, свойственных историческим этапам раз-
вития общества. Проанализированы имена в сказах П. П. Бажова «Медной горы
Хозяйка», «Малахитовая шкатулка», «Хрупкая веточка», «Две ящерки». Рассмот-
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Номинация всегда была важным явлением в языке любого на-
рода. История имен переживает трансформации, обусловленные
временем. Существовала вера в особое значение имен: имя могло не
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только указывать на черты человека, но и влиять на характер. Имена-
ми выступали названия животных, растений, которые наделялись
такими качествами, как сила, воля, и могли эти качества передать
человеку (Волк, Медведь, Дуб). Н. И. Толстой и С. М. Толстая дают
подробное освещение концепту имени в народной культуре [1]. Соб-
ственные имена составляют часть вербального (языкового) кода тра-
диционной культуры и занимают в нем особое место.

Имена неславянского происхождения появились в русском языке
благодаря контактам народов: в IX веке у варягов были заимствова-
ны многие имена (Игорь (Ингвар), Ольга (Хельга)).

На первый взгляд, имена героев сказов П. П. Бажова являются
русскими, но на самом деле они являются заимствованными. Ис-
конно русские имена представляли собой характеристики человека
по какому-либо признаку (Мал, Бел, Друган). С течением времени
подобные имена становятся прозвищами, а после – фамилиями.

Обратимся к конкретным сказам и рассмотрим семантику имен
собственных. Представлены сказы «Медной горы Хозяйка», «Ма-
лахитовая шкатулка», «Хрупкая веточка», «Две ящерки».

Степан Петрович. Герой сказа «Медной горы Хозяйка». Это
заводской человек, преданный своему делу. Имя Степан с грече-
ского означает «венец» [2, с. 77]. Хозяйка Медной горы отмечает
именно Степана среди других людей, будто бы венчает лавровым
венком.

Считается, что мужчина по имени Степан отличается особой
наблюдательностью [2, с. 160]. Он уверен в своих способностях,
добр и незлопамятен, не склонен менять устоявшиеся привычки,
творчески одарен и трудолюбив. Характеристика имени Степан
очень соответствует герою сказа П. П. Бажова. Персонаж смел – не
испугался встречи с малахитницей. Он хороший мастер, иначе Хо-
зяйка не пришла бы к нему для разговора. Степан умеет держать
слово, выполняя обещанное даже себе в ущерб (передает наказ
Хозяйки приказчику, за что терпит наказание [3, с. 8]). Степан ве-
рен своей невесте Насте и отказывается от женитьбы на Хозяйке,
обладающей несметными богатствами.

Настасья. Варианты имени персонажа в сказах: Настя, Настень-
ка. Настасья – разновидность имени Анастасия (с греческого – «воз-
рожденная, воскресшая»). Людей с таким именем характеризуют
как умных, сдержанных, имеющих хорошую интуицию и вообра-
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жение. Анастасии мечтательны, ценят красоту, но беззащитны пе-
ред злыми и хитрыми людьми. В супруги Насти выбирают силь-
ных и мужественных [4, с. 23]. Настасья – одна из героинь сказов
«Малахитовая шкатулка» и «Медной горы Хозяйка». Несмотря на
то, что Настасья выросла сама в сиротстве, она умеет замечать лю-
бое проявление прекрасного, ценит его. Например, шкатулка из
малахита, подаренная ей Степаном, покоряет Настасью красотой и
необычностью настолько, что она стесняется носить эти украше-
ния, считает их чересчур красивыми. Мало сказано в предполагае-
мой характеристике о том, что Анастасии и сами являются отлич-
ными мастерицами. Степанова вдова Настасья обладает очень во-
левым, почти несгибаемым характером, неподкупным и твердым,
одна достойно растит детей и ведет хозяйство.

Митя. Варианты имени персонажа в сказе: Митюшко, Митяйка,
Митюнька, Митюха, Митрий (сказ «Хрупкая веточка»). Митя – сын
Кати и Данилы. Все ранее указанные имена являются производными
от имени Дмитрий (с греческого – «посвященный богине Деметре»).
Считают, что люди с таким именем умны, общительны, практичны,
не боятся работы. Дмитрии имеют волевой, лидерский характер, спо-
собны довольно легко пережить неудачи и дать отпор, если нужно
[2, с. 62]. У героя сказа П. П. Бажова ум и лидерские качества начали
проявляться очень рано. Еще в детстве с ним советовались старшие
братья, и все у него выходило лучше, чем у других. Однако неудачи
Митя переживает тяжело, что расходится с характеристиками, при-
сущими данному имени. Он чувствует себя виноватым за то, что из-
за него на семью обозлился барин и старается своим трудом еще боль-
ше помочь отцу и матери. Митяйка очень смел и находчив: он смог
отомстить барину, растоптавшему его сложную ювелирную работу.

Заводчики Демидовы. Династия Демидовых упоминается
П. П. Бажовым в сказе «Две ящерки». Им также посвящен целый
сказ «Демидовские кафтаны», который, однако, не входит в сборник
«Малахитовая шкатулка». Описывается одна история из жизни Деми-
довых – история переселения целого башкирского села. Но и по этой
истории можно судить о Демидовых не только как об основателях
огромного количества горных заводов, но и как о жестоких рабовла-
дельцах, для которых жизнь рабочего ничего не стоила. О предпри-
имчивости, богатстве и жестокости реальных представителей этого
семейства, являющихся прототипами персонажей бажовских сказов,
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ходили легенды. К примеру, младенцу, наследнику Петра первого,
Никита Демидов щедро подарил сто тысяч рублей – стоимость трех
новых заводов государя. Сын Никиты Акинфий оказался промыш-
ленным гением. Акинфий великолепно разбирался в металлургии.
В придачу к этому он на лету ориентировался в ситуации, был вели-
ким организатором и обладал огромной энергией. Тысячи жизней
своих холопов Акинфий решительно и безжалостно вложил в дело
уральских горных заводов. Тысячи рабов на диких реках Урала воз-
вели пятнадцать горных заводов, потому что на Урале не человек, а
завод был мерой всех вещей. Поэтому описанное в сказе переселе-
ние путем обмана башкирской деревушки, для того, чтобы освобо-
дить место для нового завода, было бы для Демидовых характерно.

Во все времена у большинства народов мира имени придавалось
огромное значение. Касается это и русских имен. «Имя – тончайшая
нить, посредством которой определяется духовная сущность», – пи-
сал философ, богослов, поэт Павел Флоренский [5]. Действительно,
имена имеют свои истории. Они созданы человеком и тесно связаны
с развитием человеческого общества в целом. Некоторые персонажи
имеют не только имена, но и прозвища. Номинация позволяет про-
следить, изучить и восстановить целые звенья истории: время воз-
никновения поселений, их границы; профессии людей.
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Исследуется процесс воспитания чувства патриотизма у младших школьни-

ков посредством работы с художественным словом на уроках «Основы религиоз-
ных культур и светской этики». В ходе этой работы слово представлено таким об-
разом, чтобы оно затронуло чувства обучающегося, а также послужило воспита-
тельным потенциалом для его души. В качестве образца описывается работа со
словом на примере рассказа Л. А. Кассиля «У классной доски».
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Эмоциональная отзывчивость на то или иное слово при чтении
художественной литературы характеризует чувственную культуру
человека. Сформированная работа со словом в сознании читателя
определяет его поведение в той или иной ситуации, воспитывают
терпимое отношение к поступкам других людей. Также развитость
чуткого отношения к слову связана с этическими чувствами, как
регуляторами нравственного поведения человека. Человек, имею-
щий чуткость к слову, зачастую более доброжелателен, отзывчив
по отношению к окружающим, имеет чувство сопереживания к дру-
гим людям.

Практический опыт показывает то, что, работая со словом, мож-
но сформировать также чувство патриотизма у ребенка. С этой це-
лью школьный учитель должен использовать художественные про-
изведения, посредством которых школьник получает такой опыт че-
рез анализ слова. В ходе подобной работы слово должно быть пред-
ставлено таким образом, чтобы оно затронуло чувства обучающе-
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гося, а также послужило воспитательным потенциалом для его
души. Следовательно, у взрослого читателя в будущем такой ана-
лиз при чтении художественных текстов будет непроизвольно про-
исходить в сознании и воздействовать на его душу.

Работу со словом в ходе школьного обучения можно проводить
не только на уроках литературного чтения, но и на уроках такого
учебного предмета, как «Основы религиозных культур и светской
этики» в 4 классе начальной общеобразовательной школы.

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской эти-
ки» ставит своими задачами:

- знакомство школьников с одним из модулей курса;
- развитие представлений младшего школьника о значении нрав-

ственных норм и ценностей для достойной жизни личности, се-
мьи, общества;

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной куль-
туре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и
формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих
основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной ис-
тории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступе-
ни основной школы;

- развитие способностей младших школьников к общению в
этнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия;

- формирование готовности к нравственному самосовершенство-
ванию, духовному саморазвитию;

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России [3].

Основным учебным пособием для данного курса являются учеб-
ники, выпущенные издательством «Просвещение». Практика по-
казывает, что кроме данных учебных пособий учителю на таких
уроках, с целью воспитания в ребенке нравственных качеств (доб-
рожелательности, отзывчивости, сопереживания к чувствам других
людей, чувства патриотизма) необходимо подбирать дополнитель-
ный учебный материал, который бы способствовал воспитанию
таких качеств. Планируя урок, часто мы используем художествен-
ные произведения (рассказы, сказки, притчи, басни, стихотворения).
Покажем, как мы проводим на таких уроках работу с художествен-
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ным словом на примере рассказа Л. А. Кассиля «У классной дос-
ки», рассматривая те слова, которые бы развивали чувства состра-
дания, сопереживания, взаимовыручки, а также и формировали бы
чувство патриотизма.

Работу с рассказом лучше проводить в ходе этапа закрепления
новых знаний. Учащимся предлагается познакомиться с рассказом
в ходе чтения его учителем. При параллельном анализе специально
отобранных слов внимание детей обращается на пояснение того,
почему автор использует в своем рассказе именно эти слова, а не
другие.

Приступая к чтению любого художественного текста, читатель
обычно обращает внимание на заголовок. При этом в его сознании
формируется представление, о чем может быть данный текст, со-
здается определенный настрой на восприятие произведения. Так,
например, работая с заглавием рассказа «У классной доски», мож-
но отметить то, что в нем ощущается что-то строгое, волнительное,
но в то же время доброе, заботливое, так как название отражает
еще и присутствие учителя, который всегда для детей в школе был
наставником, другом, советчиком.

Можно отметить, что образ учителя в рассказе и воспитывает у
ребенка чувство гордости за свою страну, свой народ. Таким учите-
лем представлена в рассказе Ксения Андреевна Карташова – обра-
зец для подражания многих девочек в классе. «И походка у нее была
тоже легкая и певучая. Девочки из старших классов старались пе-
ренять ее» [2, с. 1].

Автор, описывая учительницу, гордится ею и любуется многи-
ми ее качествами: движениями, голосом, манерой говорить, отно-
шением ее к детям, а также отношением к ней школьников и мест-
ных жителей. Это любование начинается сразу же, с первых строк
рассказа. «Движения у нее были мягкие, неторопливые, округлые,
и, когда она объясняла урок в классе, ребята следили за каждым
мановением руки учительницы, и рука пела, рука объясняла все,
что оставалось непонятным в словах. Ксении Андреевне не прихо-
дилось повышать голос на учеников, ей не надо было прикрики-
вать. Зашумят в классе, она подымет свою легкую руку, поведет ею –
и весь класс словно прислушивается, сразу становится тихо» [2,
с. 1]. Специальные слова, включенные автором в текст (мягкие, теп-
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лые, округлые, рука пела), передают ощущение уюта, тепла, защи-
щенности, стабильности, благодаря сочетанию звуков [м ахк],
[т опл], [п э]. Сочетания данных звуков как будто мягко поглажива-
ют нас, успокаивают, говорят нам, что с таким учителем ученик
усвоит самый трудный учебный материал. Благодаря подобному
описанию, у нас – читателей – возникает чувство гордости за та-
кую учительницу, чувство радости за ребят, у которых перед глаза-
ми имеется образец подобного педагога.

Писатель представляет Ксению Андреевну таким образом, как
будто важнее учителя нет никого для живущих с нею рядом людей,
что от учителя многое зависит в жизни: «И председатель колхоза
был когда-то учеником Ксении Андреевны, и директор машинно-
тракторной станции учился у нее. Много людей прошло за трид-
цать два года через класс Ксении Андреевны. Строгим, но справед-
ливым человеком прослыла она» [2, с. 1]. Не случайно писатель
подмечает то, что сам председатель колхоза, уважаемый всеми на
селе человек, и он тоже учился у этой учительницы. Данными фра-
зами писатель подчеркивает то, что все самые лучшие качества,
которые имеются в тех людях, которые работают в селе на данный
момент, заложены не только семейным воспитанием, но и учитель-
ницей.

Лев Кассиль особо отмечает то, что она учила своих учеников
вдумчивости, качественному выполнению работы: «“Не спеши! Не
скачи, подумай сперва как следует!” – мягко говорила Ксения Анд-
реевна, когда ученик начинал плутать в задаче или в предложении
и, усердно надписывая и стирая написанное тряпкой, плавал в об-
лачках мелового дыма» [2, с. 1]. Слово «мягко», которые употреб-
ляет автор, подчеркивает любовь учительницы к детям и к своей
профессии.

Многих она учила не только наукам, но и быть практичными в
быту: «Шура Капустина однажды сама перевязала раны двум по-
страдавшим в бою партизанам – этому искусству научила ее Ксе-
ния Андреевна» [2, с. 1].

Стоит отметить, что образ Ксении Андреевны в рассказе пред-
ставляется тем образцом, который должен видеться в каждом учи-
теле и который вызывает чувство восхощения и гордости. Таким
учителям поэт А. Дементьев посвящает строки: «Учителями сла-
вится Россия. Ученики приносят славу ей» [1].
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Ксения Андреевна показала пример достойного поведения и тог-
да, когда началась война и в село вошли немцы: «Не заспешила Ксе-
ния Андреевна и в этот раз. Как только послышалась трескотня мото-
ров, учительница строго оглядела небо и привычным голосом сказала
ребятам, чтобы все шли к траншее, вырытой в школьном дворе» [2, с. 1].

Сейчас она являлась тем центром, вокруг которого вращались дети.
Писатель подчеркивает это таким предложением: «Под вечер ребята
собирались у школы и обо всем рассказывали учительнице» [2, с. 1].

Писатель показывает Ксению Андреевну учителем не только
своих школьников, но также учителем и немецких солдат. Он опи-
сывает достойное поведение учительницы так:

«– Шнеллер, шнеллер, бистро! – закричал фашист. Ксения Ан-
дреевна шагнула вперед прямо на немца и прикрыла собой ребят.

– Что вы хотите? – спросила учительница и строго посмотрела
в глаза немцу. Ее синий и спокойный взгляд смутил невольно от-
ступившего фашиста.

– Я понимаю и по-немецки, – тихо отвечала учительница, – но
говорить мне с вами не о чем. Это мои ученики, я учительница ме-
стной школы. Вы можете опустить ваш пистолет. Что вам угодно?
Зачем вы пугаете детей?» [2, с. 1].

Даже в самой трудной и, казалось бы, безвыходной ситуации,
учитель в рассказе остается учителем, и только его слушаются ре-
бята, так как для них тот образец, к которому они стремятся: «Ре-
бят вместе с Ксенией Андреевной втолкнули в класс. Один из фа-
шистов остался сторожить на школьном крыльце. Другой немец и
начальник загнали ребят за парты. Но ребята стояли, сгрудившись
в проходе, и смотрели, бледные, на учительницу.

– Садитесь, ребята, – своим негромким и обычным голосом ска-
зала Ксения Андреевна, как будто начинался очередной урок. На-
чальник потребовал, чтобы ему дали стул. Никто из ребят не поше-
велился.

– Ну! – прикрикнул фашист.
– Здесь слушаются только меня, – сказала Ксения Андреевна. –

Пичугин, принеси, пожалуйста, стул из коридора» [2, с. 1].
 То, что немецкие солдаты бессильны отдавать приказы детям,

что главная над всеми здесь все же учительница, говорят фразы:
«Начальник подозвал своего помощника и взял у него карту.

– Прикажите им, – сказал он по-немецки Ксении Андреевне, –
чтобы они показали мне на карте или на плане это место» [2, с. 2].
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 Кульминацией рассказа является тот момент, когда «фашист
стал подымать пистолет, целя в голову учительнице» [2, с. 2]. Здесь
учительница преподала своим ученикам важный жизненный урок:
даже в такой ситуации она сохраняла спокойствие:

«– Пусть все молчат, – медленно проговорила она, оглядывая
класс, – кому страшно, пусть отвернется. Не надо смотреть, ребята.
Прощайте! Учитесь хорошенько. И этот наш урок запомните…»
[2, с. 2].

 Окончание рассказа невольно вызывает гордость за такую учи-
тельницу как Ксения Андреевна, перед которой один из немецких
солдат, который недавно вел себя смело и чувствовал победителем,
смущался и нервничал: «А сейчас перед столом Ксении Андреевны,
рядом с классной доской, пробитой пулями, мялся длиннорукий ры-
жеусый верзила, нервно оправлял куртку, мычал что-то и прятал гла-
за от синего строгого взгляда старой учительницы» [2, с. 3].

Таким образом, художественное слово воздействует не только на
сознание, но и на чувства и поступки читателя, помогает воспитанию
чуткого отношения к ближним, патриотического воспитания детей.
Читатель, воспринимая произведение, может дать сознательную, мо-
тивированную оценку персонажам, используя в своих суждениях сло-
жившиеся у них критерии поведения человека в обществе.
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