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spatial Construction of Islands in Jean Rhys’s «Wide 
sargasso sea»

L. Yu. Morskaya

The paper focuses on spatial construction in Jean Rhys’s «Wide 
Sargasso Sea», namely, on the opposition of the tropical Caribbean 
islands and England as two island spaces contributing to the 
development of the central psychological conflict of the novel, to 
heroes’ characterization.
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Джин Рис (1890–1979) занимает особое 
место в английской литературе ХХ в. Она ро‑
дилась в английской колонии на карибском 
острове Доминика, в 16 лет приехала в Англию, 
перепробовала много профессий, вышла замуж 
и стала матерью двоих детей. Много скиталась 
по Европе. Её литературная карьера началась со 
знакомства в 1922 г. в Париже с Ф. М. Фордом, 
который поощрил её к творчеству и написал 
предисловие к сборнику её рассказов «Левый 
берег» (The Left Bank  and Other  Stories, 1927). 
До выхода в свет её романов «Путешествие во 
тьме» (Voyage in the Dark, 1934) и «Доброе утро, 
полночь» (Good Morning, Midnight, 1939) прошли 
долгие годы нужды, испытаний. Оба романа Рис 
не привлекли внимание читателей и критики 
– скорее всего поставленные в них проблемы 
опередили время.

В 1966 г. был издан роман «Широкое Сар‑
гассово море» (Wide Sargasso Sea), получивший в 
том же году литературную премию Королевского 
общества и престижную литературную премию 
У. Х. Смита. Роман был неоднократно экранизи‑

рован и входит в список 100 лучших книг ХХ в. 
по версии «Нью-Йорк Таймс». 

Сегодня Джин Рис – объект повышенного 
внимания со стороны гендерной и постколони‑
альной критики; роману «Широкое Саргассово 
море» (в русском переводе С. В. Белова 1994 г. – 
«Антуанетта») посвящена обширная критическая 
литература1, устанавливающая, во-первых, интер‑
текстуальные связи между литературным перво‑
источником – романом Шарлотты Бронте «Джен 
Эйр» (1848) и его предысторией – романом Джин 
Рис «Широкое Саргассово море». Во-вторых, 
критики интерпретируют роман в свете феминист‑
ской проблематики. Антуанетта Косвей (в романе 
Шарлотты Бронте – это сумасшедшая Берта Мей‑
сон, первая жена мистера Рочестера) попадает 
под власть губящего её мужа. Эта же сюжетная 
коллизия рассматривается и как символическое 
изображение колониальной политики Британской 
империи, поскольку жена – уроженка Ямайки, 
а муж – англичанин. Их брак обнаруживает не 
только конфликт колонизатора и угнетённого, но 
и шире, несовместимость культур метрополии и 
доминиона. Характерно эссе Урмилы Сешагири 
«Пепел модернизма, феникс постколониализма: 
Джин Рис и эволюция английского романа в 
двадцатом веке», в котором исследовательница об‑
нажает корни кризиса личностной идентичности, 
который всегда стоит в центре произведений Рис: 
«Она [героиня] живет под запретом на отрицание 
культурной идентичности, подразумеваемой 
её цветом кожи, но при этом не соответствует 
требованиям этой национальной идентичности 
<…> и становится жертвой порванных семейных, 
расовых и национальных уз своего креольского 
происхождения»2.

Эти идеологически очень интересные про‑
чтения романа практически не затрагивают 
художественного пространства произведения, 
которое представляет, с нашей точки зрения, осо‑
бый интерес в свете давней английской традиции 
«островного» романа. В «Широком Саргассовом 
море» конфликт Антуанетты и Рочестера пере‑
даётся, в частности, через противопоставление 
образов двух островов: тропической Ямайки и 
холодной Англии.
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Повествование в романе ведётся от лица Ан‑
туанетты (первая и третья части) и её мужа Эдвар‑
да (вторая часть, за исключением одного эпизода, 
рассказанного Антуанеттой). Композиционное 
построение романа соотносится с пространством 
островов, на которых происходит действие: это 
Ямайка в первой части, Наветренные острова во 
второй и Англия – в третьей.

Итак, в первой части романа действие цели‑
ком разворачивается на Ямайке. В сознании евро‑
пейца Ямайка – экзотический остров, затерянный 
тропический рай. Созданный Рис образ Ямайки 
соответствует такому стереотипному образу, но 
лишь отчасти.

Героиня романа Антуанетта – плоть от пло‑
ти Ямайки, на которой она родилась и выросла. 
На становление её как личности гармоничной и 
импульсивной, на формирование её характера 
безусловное влияние оказало всё объёмное, 
яркое, тёплое, солнечное пространство острова. 
А внутри него – маленькое нездоровое психо‑
логическое пространство её семьи, которая со‑
стоит из неуравновешенной матери, слабоумного 
брата, Антуанетты, её верной няни, чернокожей 
Кристофины, и появившихся позже тёти Коры 
и мистера Мэйсона – второго мужа матери Ан‑
гуанетты. За пределами семьи – травмирующие 
психику ребёнка взаимоотношения живущих 
рядом в замкнутом пространстве острова людей 
разных рас, чуждых этносов – белых, чёрных 
и людей смешанной крови, креолов, таких как 
Антуанетта и её мать.

Роман Шарлотты Бронте увидел свет в 
1848 г., и логично, что Джин Рис разворачи‑
вает предысторию первой миссис Рочестер в 
1830-х гг., на фоне глубокого социально-эконо‑
мического кризиса на Карибских островах. Он 
начался вследствие поэтапной отмены рабства 
в Британских колониях в 1833–1838 гг., коснул‑
ся и чёрных, и белых, обернулся разорением 
плантаторов. Усилилась межрасовая ненависть, 
на острове запылали усадьбы. Социальное зло 
исказило райскую природу Ямайки; искажает 
оно и психику маленькой Антуанетты. Смерть 
спившегося отца, самоубийство их соседа, от‑
чаянные попытки красавицы-матери наладить 
жизнь семьи, череда эпизодов, когда девочку 
отвергают или предают самые близкие люди, – 
всё это психологически объясняет её страх перед 
людьми, которым она предпочитает природу: «Я 
бродила там, где раньше не бывала, там, где не 
было ни дорог, ни тропинок. Когда осока резала 
мне руку или ногу, я мрачно говорила себе: “Все 
равно люди хуже” <…> Однажды я повстречала 
змею. Случалось мне попадать под ливень и про‑
мокать до нитки. И всё равно это было лучше, 
чем видеть людей. Лучше, лучше, во сто раз 
лучше!»3

Пространство Ямайки в романе состоит из 
двух автономных пространств: усадьбы Кулибри 
и её окрестностей, где проходит раннее детство 

героини, и монастыря в Спэниш-Тауне, где она 
учится после того, как потеряла семью.

В Кулибри прекрасная, вольная природа. 
Сад в усадьбе «большой и красивый, словно 
тот самый Эдем, где росло древо жизни. Но он 
пришёл в упадок <…> запах мёртвых цветов 
смешивался с ароматом цветов живых». Высокие 
орхидеи похожи на змей и осьминогов. В одном 
из уединённых уголков этого «Эдема» маленькая 
Антуанетта впервые встретилась с человеческим 
злом – наткнулась на труп отравленной бывшими 
рабами лошади с чёрными от мух глазницами. Эта 
верховая лошадь была единственной отрадой её 
матери.

Любимое место игр Антуанетты – первоздан‑
ная речная заводь. Как и везде в Кулибри, здесь 
очень много красок и они постоянно меняются: 
«Если <…> случался дождь, то вода делалась 
коричневой, но на солнце сверкала, как большой 
изумруд. Вода была такая прозрачная, что можно 
было видеть гальку на дне на мелководье. Ка‑
мешки были голубые, белые и красные». Здесь 
Атуанетта впитывает в себя краски, цвета, жар 
солнца. Здесь она впервые переживает преда‑
тельство – предательство своей подруги Тиа. По 
вине маленькой негритянки Антуанетта чуть не 
утонула в любимой заводи, лишилась своих скуд‑
ных пожитков – единственного платья и горстки 
монет, впервые осознала своё положение «бело‑
го негра» или «белой тараканши» (так чёрные 
презрительно называли белых креолов), впервые 
ощутила ненависть.

Пейзаж в Кулибри камерный, интимный, 
создаёт впечатление «выключенности» из всего 
остального мира. В его уединённых уголках про‑
исходят ключевые сцены романа. Пейзаж Кулибри 
– одно из самых мощных средств психологизации 
повествования в романе Рис.

Большую роль в формировании характера 
главной героини играет и культурное простран‑
ство «чёрной» Ямайки с её самобытным этносом. 
Выращенная чернокожей няней Кристофиной, 
окружённая в родном доме слугами-неграми, 
девочка хорошо знает и тонко чувствует чуждую 
белым культуру. Чернокожие жители острова 
легко совмещают навязанную белыми веру в 
христианского бога с языческими верованиями 
африканских племён, обожествляющими и оду‑
шевляющими природу, наделяющими её высшими 
силами, способными управлять судьбой человека. 
Надо только уметь видеть и слышать: кричит 
петух – к предательству, умирает попугай – к 
беде. Девочка знает, что за чёрным шкафом могут 
лежать высушенная рука мертвеца или белые ку‑
риные перья – это предметы культовых обрядов её 
няни. Антуанетта часто слышит разговоры чёрных 
о смерти и о неизбежности ада. Сверхчувстви‑
тельная, неокрепшая психика маленькой девоч‑
ки напряжена до предела. Её мучают приступы 
страха даже ярким солнечным днём: «Мне вдруг 
показалось, что в комнате кто-то прячется <…> 
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Курице перерезали глотку, и теперь она умирала 
медленной смертью. В таз капля за каплей падала 
кровь, и мне казалось, что я слышу эти звуки».

Равно восприимчивая к реальному и ирре‑
альному, Антуанетта в трагический момент своей 
жизни (пылает их дом, её бывшая чернокожая под‑
руга Тиа разбивает ей голову камнем) ощущает в 
некотором роде мистическую связь между собою 
и Тиа: «Я не почувствовала и сам удар, только по‑
няла, что по лицу течёт что-то мокрое и тёплое. Я 
посмотрела на Тиа – лицо её сморщилось, и она 
заплакала. Мы стояли и смотрели друг на дружку. 
Моё лицо было в крови, её – в слезах. Мне по‑
казалось, что в Тиа я увидела своё собственное 
отражение. Как в зеркале». Смешение крови и 
слёз. Смешение чёрной и белой идентичности. 
Смешение ослепительного солнечного света и 
тьмы человеческих душ. Смешение тропическо‑
го рая и психологического ада. Перед пожаром в 
Кулибри ад усугубляется предчувствием беды. 
Антуанетта видит её приметы в природе и в по‑
ведении окружающих чёрных: слуги шепчутся, 
море обретает кровавый цвет, по ночам без ветра 
шелестит под окнами дома бамбук, как бы пред‑
упреждая о надвигающемся зле. Предчувствуют 
беду и тётя Кора, и особенно мать, пытающаяся 
уговорить мужа уехать из Кулибри.

Трагедия разыгралась ночью. Негры окружи‑
ли и подожгли дом со всех сторон, не выпуская 
хозяев из огня. Антуанетта описывает пожар 
несколько отстранённо, без лишних эмоций, но 
читатель чувствует весь ужас происходящего. 
Кульминацией этого эпизода становится появ‑
ление на веранде домашнего попугая Коко: он 
весь охвачен пламенем, беспомощно машет под‑
резанными крыльями и дико верещит. Пожалуй, 
это самый яркий образ романа. Попугай в огне 
появится ещё один раз – в конце романа, перед 
смертью Антуанетты. Но в эту ночь смерть попу‑
гая спасает девочку и её близких: негры в страхе 
отступают, семья выходит из огня. Однако это не 
финальная точка в трагическом событии. Больной, 
беззащитный брат сильно обгорел и в скором 
времени умирает, мать, не выдержав пережитого, 
сходит с ума, а сама Антуанетта надолго остаётся 
прикованной к постели.

После этих трагических событий Антуанетта 
несколько лет проводит в монастырской школе в 
Спэниш-Тауне. Сёстры обращаются с ней ласково 
и бережно. Боль, которую испытывала Антуанет‑
та, немного затихает.

В описании монастыря нет стереоскопиче‑
ских, цветных и осязаемых пейзажей Кулибри, 
но и здесь автор использует цвет как средство 
повышенной экспрессивности. Только смысловая 
нагрузка отдельных цветов становится несколько 
другой: здесь цвет всё больше отображает харак‑
тер самой Антуанетты и её отношение к окружа‑
ющей действительности. Девочка вышивает розы, 
и здесь важно то, какие цвета она выбирает: «Мои 
розы зеленые, синие и фиолетовые. Внизу я на‑

пишу свое имя огненно-красным – “Антуанетта 
Мейсон”…» Спокойная обстановка благотворно 
влияет на неё, возможно, этим обусловлен выбор 
таких спокойных цветов для вышивки (зелёный 
– гармония, синий – умиротворение, фиолетовый 
– грусть), но в имени, написанном огненно-крас‑
ным, выплёскивается её страстная, непокорная, 
обуреваемая сильнейшими эмоциями натура4. 
Точно так же среди покоя и защищённости мона‑
стыря, который она называет своим убежищем, 
проскальзывают страх и обречённость.

Пространство монастыря строится на контра‑
стах. Это обитель солнца и смерти, счастья и его 
потери. Антуанетта ощущает эту двойственную 
жизнь монастыря: «Вокруг всё было либо очень 
ярким, либо очень тёмным. Стены, роскошные 
цветы в саду, монашеские рясы – все это было яр‑
ким, но покрывала, распятия, которые они носили 
на поясе, тени деревьев были чёрными. Я жила в 
мире, где свет боролся с тьмой, чёрное с белым, 
Рай с Адом». Новое пристанище Антуанетта 
описывает сквозь призму своей прошлой жизни, 
поэтому даже в самые спокойные и блаженные 
минуты она не забывает и о тёмных сторонах 
людского существования.

Если в первой части романа мы видим экзо‑
тический карибский остров как бы «изнутри», 
глазами Антуанетты, то во второй части это уже 
критический взгляд Рочестера «снаружи». Вы‑
росший вдали от островов, он не склонен идеа‑
лизировать их.

В отдалённой усадьбе на Наветренных ост-
ровах молодые проводят свой медовый месяц. 
Здесь сразу же проявляется психологическая не‑
совместимость супругов, так же не похожих друг 
на друга, как и их острова. На контрасте Англии 
и тропического острова строится их психологи‑
ческий конфликт.

Для Антуанетты Англия – всего лишь «ро‑
зовое пятно в географическом атласе», что-то 
нереальное, как и снег. Как-то она спрашивает 
мужа, правда ли, что Англия похожа на холодный, 
странный сон. Позже она определяет Англию как 
«их» мир, «картонный мир, где всё коричневое, 
тёмно-красное или тёмно-жёлтое, где нет ничего 
яркого».

Для Эдварда прекрасный остров Антуанетты 
– не более чем сон: такой он странный и нена‑
стоящий. Этот «фальшивый рай» он постоянно 
сравнивает с Англией, где всё «настоящее» – и 
сдержанная природа, и лето – «тихое, серое, про‑
хладное». Эдварда раздражает природа острова: 
«Тут всё чрезмерное. Слишком много зелени, 
слишком много синевы, слишком много фиоле‑
тового. Цветы слишком красные, горы слишком 
высокие…» Он чувствует себя некомфортно по‑
среди этой тропической избыточности.

Примечательно то, как по-разному супруги 
относятся к цветам. Антуанетта рассказывает 
мужу: «В нашем саду цвели все цветы мира, а 
когда мне хотелось пить, я слизывала капли с 
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листьев жасмина после ливня». Складывается 
впечатление, что она сама – один из прекрасных 
островных цветов, так гармонично она срослась 
с природой. В отличие от Антуанетты, Эдвард, 
раздражённый, обуреваемый злостью, сминает, 
уничтожает хрупкую красоту цветов: бросает 
на пол свадебный венок из красного жасмина 
(красный – цвет Антуанетты) и наступает на него; 
срывает прекрасную золотисто-коричневую орхи‑
дею и давит её каблуком (орхидея символизирует 
саму Антуанетту).

Психологическое состояние Рочестера объ‑
ясняется реальными причинами. Ему непривычен 
климат, от жары и перенесённой лихорадки он 
пребывает в каком-то странном состоянии оце‑
пенения и одновременно возбуждения. Эдварда 
гнетёт мысль о том, что Антуанетта купила его 
своим большим приданым, привезла на свой 
остров, от этого страдает его мужское самолюбие. 
Он не понимает местных обычаев, не знает, как 
держать себя со слугами. Его выводят из себя 
хихикающие служанки, вежливый дворецкий, в 
интонациях которого Эдвард улавливает «непри‑
язнь и даже презрение». Ему не дают покоя колкие 
фразы острой на язык Кристофины. Несколько 
недель он переживает слова, с которыми эта «чер‑
товка» подала ему утренний кофе: «Попробуйте 
этой бычьей крови, хозяин». Эдвард слышит в 
них: «Выпей, может, это сделает тебя мужчиной».

Молодой Рочестер не уверен, сможет ли он 
закрепить за собой статус хозяина или он станет 
просто заморским приобретением богатой на‑
следницы. Эдвард не воспринимает свою жену 
как равную себе, он никогда не забывает, что она 
креолка, а он – англичанин; он чётко определяет 
границы «английскости»: «туземцы начинаются 
с Кале».

Но главное в его неприятии острова – это 
чуждое ему пространство. Однажды он признаёт‑
ся Антуанетте: «Мне кажется, что это место – мой 
враг и находится на твоей стороне».

Мы не можем сказать, сколько времени дли‑
лось противостояние Антуанетты и Эдварда: дни? 
месяцы? годы? У Рис Карибские острова – это 
пространство ухода от реального времени и реаль‑
ного мира. Рочестер чувствует, что время на этом 
острове течёт совсем не так, как в Англии: «Сто 
лет, тысяча лет – какая разница для Всемогущего 
Господа и Батиста [дворецкого] тоже».

Попадая на тропический остров, европеец как 
бы раздваивается. Благовоспитанный и застёгну‑
тый на все пуговицы джентльмен стремительно 
эволюционирует в обратную сторону, выпуская 
на волю долго сдерживаемые желания и инстин‑
кты – своё второе «Я», оглушённое красками, 
опьянённое местными напитками и женщинами, 
заставляющими забыть о приличиях. Келли Хёрли 
указывает на «опасность какого-либо контакта 
между англичанином и колонизированным им 
субъектом в границах империи… В колониях это 
приводит к тому, что “цивилизованный” человек 

с пугающей быстротой может превратиться в 
варвара…»5 Подобный путь прошли многие ге‑
рои «тропических» рассказов Сомерсета Моэма. 
Внезапное и, казалось бы, беспричинное безумие 
знакомо читателю по рассказу Стефана Цвейга 
«Амок». Некоторым – как Рочестеру – удаётся 
вернуться назад. Правда, подобный опыт никогда 
не проходит бесследно. Эдвард познал новый, 
самобытный мир, но так и не смог его принять: 
«Я <…> ненавидел красоту этого острова, его 
волшебство, его тайну, которую мне всё равно 
никогда не узнать. <…> Но особенно я ненавидел 
её. Потому что в ней были те самые волшебство и 
очарование. Она возбудила во мне жажду, которую 
я вряд ли смогу когда-либо впредь утолить. Теперь 
всю жизнь я буду жаждать обрести то, что потерял 
ещё до того, как нашёл».

В единственном эпизоде второй части, где 
повествование ведется от лица героини, впервые 
перед нами настоящая «взрослая Антуанетта», ко‑
торую до этого мы видели только глазами её мужа. 
Она едет просить Кристофину вернуть ей любовь 
Эдварда, который стал для неё всем. Эпизод на‑
полнен символами, предвещающими предатель‑
ство и крах всех её надежд. Кристофина не хочет 
обращаться к магии, но Антуанетта уговаривает 
её, и супруги проводят вместе ещё одну ночь. На 
следующее утро Антуанетта переживает ставшее 
для неё роковым предательство. Оно не столько в 
том, что муж изменил ей со служанкой, сколько в 
нарочитости того, что происходит: Эдвард знает, 
что Антуанетта всё слышит и страдает. Не при‑
знающая полумер, она ненавидит его теперь так 
же сильно, как прежде любила.

Последние несколько страниц второй части 
представляют собой внутренний монолог Эдвар‑
да. Он наблюдает за своей женой, с которой после 
перенесённых потрясений и его методичной трав‑
ли происходит нервный срыв, и впервые осознаёт, 
что он убил её. Вскоре она действительно умрёт, 
но не физической смертью, а духовной.

Зарождающееся раскаяние он заглушает 
жалостью к самому себе: «Неужели никто не 
пожалеет меня? Привязан на всю жизнь к безум‑
ной. Лживая сумасшедшая, пошедшая по стопам 
матери». Отныне для него, «утомлённого и трезво 
глядящего на мир», с Антуанеттой покончено, 
а остров следует вычеркнуть из своей жизни и 
вернуться в «реальную» Англию.

В третьей части романа Эдвард привозит 
полубезумную Антуанетту в Англию. Герои меня‑
ются местами: теперь Антуанетта теряет чувство 
реальности и времени на чужом острове. Мир её 
суживается до пространства комнаты, в которой 
она заточена. Джин Рис подробно описывает 
детали этого пространства: убогая обстановка, 
вместо живых фруктов и цветов – вырезанные на 
спинках чёрных стульев. Единственное окно так 
высоко, что из него невозможно выглянуть. Нет 
духов и зеркал, и она не знает, как теперь выглядит. 
Больше всего она страдает от холода, отсутствия 
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света и красок: «Дорогой Ричард, пожалуйста, 
забери меня отсюда, – пишет она сводному брату. 
– Я умираю здесь от холода и тьмы». Антуанетта 
отказывается верить, что она в Англии – стране, 
о которой в глубине души мечтала: «Мне внуша‑
ют, что я в Англии, но я им не верю. Мы ехали в 
Англию, но заблудились в пути».

Героиня пытается сохранить ниточку, связы‑
вающую её с родной Ямайкой. Такой ниточкой 
стало её любимое красное платье. Оно заперто 
в шкафу, а на Антуанетте теперь серый халат, но 
когда она поворачивает ключ и открывает дверцу 
шкафа, платье вспыхивает, как пожар, как закат, 
как огненные цветы. Зачарованная Антуанетта 
произносит вслух: «Если тебя похоронят под 
огненным деревом, твоя душа устремится ввысь, 
когда оно зацветёт. Об этом можно только меч‑
тать». Платье в одно мгновение через запахи 
воскрешает в её памяти всё то, что было ей так 
дорого, что она так любила: «Я почувствовала 
слабый запах, исходивший от платья. Потом он 
усилился. Пахло красным жасмином, корицей, 
пылью, а также цветком лайма. Пахло солнцем 
и дождем». В ней снова просыпается прежняя 
Антуанетта, которая была составной частью всей 
этой красоты. Она прикладывает платье к себе и 
недоумевает, почему «тот человек» говорил, что 
она выглядит в нём беспутной и порочной. Геро‑
иню уже лишили любви, денег, родины, имени, а 
теперь хотят лишить и её цвета, ее воспоминаний. 
Красное платье – последний материальный знак 
ее личностной идентичности.

Красный цвет – цвет страсти и огня – подтал‑
кивает ее к действию. Антуанетте снится сон, в 
котором она зажигает свечи, и в холодной и пустой 
комнате к ней приходят свет, тепло и любимый 
красный цвет. Она просыпается и повторяет наяву 
свой чудесный сон. Разгорающийся пожар будит 
в её памяти свет ямайского солнца, тётю Кору, 
горящего попугая Коко, мужа, орхидеи, любимую 
картину и девочку Тиа, которая зовёт её к себе. 
Антуанетта прыгает навстречу Тиа.

Таким образом, в романе Джин Рис худо‑
жественное пространство является одним из 
важнейших способов создания смысловой напол‑
ненности произведения. Приходится констатиро‑
вать, что удельный вес пространства Карибских 
островов значительно превышает удельный вес 
образа Англии, пространство Карибов напол‑
нено образами повышенной выразительности. 
Кулибри, Спэниш-Таун, Гранбуа обрисованы 
во всей полноте их природной и социально-
исторической наполненности как пространства 
прекрасно-первозданные, сопротивляющиеся 
рациональной европейской цивилизации, ис‑
полненные одновременно природного изобилия 
и опасного зла; метафорическими лейтмотивами 
образа тропического острова у Рис становятся 

жара, огонь, красный цвет, мотивы черной магии 
и смерти. Тропический остров в романе – это пре‑
жде всего полуволшебное женское пространство, 
созвучное природе, иррациональное, сексуально 
заряженное пространство чувственной красоты, и 
мужчины – особенно прагматичной европейской 
цивилизации – воспринимают его как чуждое, 
губительное для их принципов.

На протяжении всего романа Карибам про-
тивостоит Англия как воплощение холодной 
рациональности, эмоциональной скованности, не‑
доверия и жестокости. Англия в романе представ‑
лена мужскими персонажами (мистер Мейсон, 
Эдвард) и лишенной всякой женственности Грейс 
Пул. Англия живет в сознании главной героини 
как мысленный образ, составленный из сведений 
из разных источников, но реальности этому образу 
недостает, а реальная Англия становится тюрьмой 
для ее безумия. Лейтмотивы в образе Англии в 
романе – снег, холод, тьма.

Сложная динамическая взаимосвязь между 
образами Карибов и Англии является также 
способом донести до читателя все стадии раз‑
вития психологического конфликта в романе 
Рис; пространство островов формирует систему 
восприятия и внутренний мир героев, играет роль 
не только реалистического фона повествования, 
но и обеспечивает символику для описываемой в 
романе любовно-супружеской психологической 
драмы.
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в статье рассматривается применение различных методов в рамках компетентностного под-
хода при обучении будущих журналистов иностранному языку.
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Competence Approach in tefl for Future Journalists

A. M. shur

The article considers the use of various methods in terms of competence approach to teaching 
future journalists foreign languages.
Key words: method, training exercise, project method, journalists, competence approach, 
competence.

Вполне очевидным и бесспорным фактом является то, что базовая 
составляющая подготовки успешного журналиста закладывается в 
стенах вуза. Профессия журналиста подразумевает наличие многих 
факторов: знание иностранных языков, обычаев, традиций и особен‑
ностей культуры зарубежных стран, умение общаться с представите‑
лями других культур с учетом этих знаний. Важным слагаемым успеха 
подготовки будущих специалистов является компетентностный подход, 
реализуемый в вузе. На основе данного подхода разрабатываются новые 
бакалаврские и магистерские программы, создаются учебно-методи‑
ческие комплексы.

Будущие журналисты, оканчивая вуз, должны обладать рядом 
компетенций. Их можно разделить на три блока: аналитический, си‑
стемный, коммуникационный1. Аналитические компетенции имеют 
следующие составляющие: управление информацией и знаниями, 
анализ и синтез получаемых сведений. Системные компетенции во 
многом определяют не только профессиональное, но и личностное 
становление индивида в процессе всей его жизни. Системный блок 
представлен такими компетенциями, как способность к самостоя‑
тельной работе и обучению, а также применение знаний на практике. 
Данные компетенции позволяют будущим журналистам самостоятельно 
получать знания и применять их на практике после окончания универ‑
ситета. Коммуникационные компетенции являются очень важными 
и востребованными в профессиональной деятельности журналиста, 
поскольку включают в себя знание иностранных языков, работу в по‑
ликультурной среде, взаимодействие со специалистами из разных об‑
ластей и способность демонстрировать толерантное коммуникативное 
поведение. Остановимся более подробно на коммуникационном блоке 
компетенций, поскольку он играет ключевую роль в подготовке будущих 
журналистов. Мы полагаем, что тренинг является одним из ключевых 
методов подготовки будущих журналистов.

Термин «тренинг» (от англ. training) имеет ряд значений: обуче‑
ние, воспитание, тренировка, дрессировка. Подобная многозначность 
присуща и определениям тренинга, даваемым в научной литературе. 
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Ю. Н. Емельянов определял его как группу мето‑
дов развития способностей к обучению и овла‑
дению любым сложным видом деятельности, а 
также и как способ перепрограммирования имею‑
щейся у человека модели управления поведением 
и деятельностью2. И. В. Вачков предлагает опре‑
делять тренинг как «метод активного обучения, 
позволяющий индивиду самому формировать у 
себя навыки и умения построения продуктивных 
социальных межличностных отношений, анализа 
возникающих ситуаций со своей точки зрения и с 
позиции партнера, развивать в себе особенности 
познания и понимания себя и других в процессе 
общения и деятельности»3.

Проведение тренинга в академической группе 
− довольно сложная задача, поскольку он предпо‑
лагает открытость, что является большим испы‑
танием, влечет за собой риск быть непонятым и 
осмеянным другими студентами, особенно в ин‑
толерантной группе. Из-за этого тренинг не может 
проводиться в академической группе «в чистом 
виде», то есть он должен быть модифицирован 
для того, чтобы его можно было использовать 
в группе студентов на академических занятиях. 
Автор данной статьи проводил тренинги в ходе 
занятий по иностранному языку. В ходе подобных 
тренингов присутствовала как лингвистическая 
составляющая, так и психосоциальные элементы. 
Примером применения этого метода для форми‑
рования коммуникационных компетенций может 
служить общекультурный тренинг, или тренинг 
самосознания, в результате которого студент 
должен осознать себя представителем конкретной 
культуры, вывести на уровень осознания нормы, 
ценности и правила поведения в своей культуре. 
После этого становятся возможными показ и 
анализ различий между культурами, а затем – вы‑
работка умений замечать эти различия и пользо‑
ваться ими для эффективного коммуникативного 
взаимодействия.

Коммуникативные тренинги готовят буду‑
щего специалиста к взаимодействию в рамках 
конкретной культуры. Они могут быть:

– когнитивными, дающими информацию о 
другой культуре;

– поведенческими, обучающими практиче‑
ским навыкам, необходимым для жизни и про‑
фессиональной деятельности в чужой культуре;

– атрибутивными, объясняющими социаль‑
ное поведение с позиции другой культуры4.

Среди названных видов тренинга, по нашему 
мнению, самым важным является атрибутивный, 
поскольку он способствует освоению изоморфных 
атрибуций, то есть свойственных культуре, с пред‑
ставителями которой предстоит коммуникация. 
Большая часть проблем в коммуникативном обще‑
нии с представителями других культур возникает 
из-за непонимания причин поведения друг друга. 
Люди в определенной ситуации ждут конкретного 
поведения, а не дождавшись его, делают ложные 
выводы о человеке, с которым общаются. Таким 

образом, в ходе атрибутивного тренинга главной 
целью является ознакомление с атрибуциями, 
характерными для интересующей культуры.

Для достижения поставленной цели необхо‑
димо решить ряд задач.

1. Формирование умения эффективной ком‑
муникации, умения наладить контакт и взаимо‑
действие с коммуникатором, предотвратить или 
разрешить конфликт. В ходе проведения тренинга 
участники усваивают также сведения о видах кон‑
фликтов, основных причинах их возникновения, 
положительном и отрицательном влиянии кон‑
фликтов, об их профилактике, индивидуальных 
стилях поведения в конфликтных ситуациях.

2. Формирование умения активного исполь‑
зования речевых средств коммуникации, отработ‑
ка приемов речевого воздействия на окружающих 
(убеждение, заражение, внушение), обучающих 
подбирать адекватный для партнера стиль рече‑
вого взаимодействия.

3. Развитие способности к пониманию парт-
нера, мотивов и причин его поступков. Участники 
усваивают знания о характерных ошибках вос‑
приятия окружающих людей и способы создания у 
партнеров по общению положительной установки 
на продолжение контактов.

4. Получение знания о манипулятивных и 
имиджмейкерских технологиях, в частности, о 
значении внешнего вида, походки, невербальных 
компонентах речи, апробация приемов модифи‑
кации собственного имиджа.

5. Преодоление коммуникативных барьеров 
общения, а также тревожности и неуверенности 
в себе. В ходе тренинга студенты обучаются не‑
которым приемам рефлексии, пониманию себя, 
адекватной самооценке, осознанию своих силь‑
ных и слабых сторон.

Нами была разработана серия авторских тре‑
нинговых упражнений и модифицированы упраж‑
нения К. Фопеля, А. В. Микляевой, В. Г. Ромека 
и Ж. В. Завьяловой5, направленных на обучение 
анализу ситуации конфликта, эмоциональной 
регуляции и определению стиля поведения в нем. 
Тренинги проводились в группе журналистов на 
третьем курсе во время занятий по иностранному 
языку. В группе было всего 12 человек. Все зада‑
ния выполнялись в индивидуальном порядке (по 
желанию преподавателя возможно их выполнение 
в парах и небольших группах).

Одним из предложенных упражнений был 
опросник, описывающий ряд ситуаций:

1) человек приходит на встречу с Вами на 
30 минут позже условленного времени;

2) человек, с которым Вы разговариваете, не 
смотрит Вам в глаза;

3) женщина несет тяжелую сумку, в то время 
как ее муж идет налегке впереди нее;

4) мужчина, будучи в гостях, помогает хозяй‑
ке дома отнести грязную посуду на кухню;

5) во время сдачи экзамена один студент 
списывает у другого.

А. М. Шур. Компетентностный подход при обучении будущих журналистов
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Студентам предлагалось описать свою реак‑
цию на данные ситуации, если бы они выступали в 
качестве их участников, или интерпретировать их, 
если бы они являлись их свидетелями. Таким об‑
разом, исследуется умение студента реагировать 
на нестандартные коммуникативные ситуации.

Во второй части студенты должны были 
определить значение тех же самых ситуаций с 
точки зрения представителя другой культуры: 
в 1, 2, 4 и 5-й ситуациях – с позиции западной 
европейской и американской культуры, а в 3-й си‑
туации – с позиции восточной культуры. В этой 
части заданий анализируется, насколько хорошо 
студенты владеют знаниями о других культурах и 
способны ставить себя на место людей с отличной 
от их системой взглядов и мировоззрения. Данное 
задание может выполняться и в индивидуальном 
порядке, и в группах.

В процессе выполнения задания было вы‑
явлено, что большинству студентов проще по‑
ставить себя на место представителя западной 
культуры, поэтому действия мужчины в 3-й си‑
туации вызвали, в основном, негативную оценку, 
хотя они понимают, что в ряде восточных стран 
такое поведение является нормой.

В 1-й и 2-й ситуациях мнения респондентов 
разделились. Половина из них посчитали, что в 
описанных ситуациях нет ничего страшного, и, 
столкнувшись с ними в реальной жизни, они не 
придали бы им никакого значения. Для другой 
половины студентов, напротив, было намного 
проще анализировать данные ситуации с пози‑
ции носителя западной культуры. Они отнеслись 
осуждающе к человеку, который опаздывает на 
встречу без предупреждения. Человек, который не 
смотрит в глаза собеседнику, вызывает недоверие, 
поскольку считается, что он что-то скрывает.

В 4-й ситуации ни один из студентов не 
нашел абсолютно ничего особенного или предо‑
судительного в поведении гостя, помогающего 
хозяйке дома. Пятая ситуация стала предметом 
оживленной дискуссии, потому что мнения сту‑
дентов разделились. Четыре человека из двенад‑
цати сказали, что, будучи на месте того студента, 
у которого списывают, они сами предложили бы 
сокурснику помощь, если бы увидели, что тот 
испытывает затруднения. Семеро решили, что 
они бы не возражали, если бы у них попросили 
списать. Только один студент сказал, что он ни в 
коем случае не разрешил бы списывать у себя. При 
этом все студенты заявили, что они никогда бы не 
стали сообщать преподавателю о том, что кто-то 
из их сокурсников списывает чужую работу. Та‑
ким образом, становится понятно, что последнюю 
ситуацию студентам сложнее всего воспринимать 
с позиции носителя западной культуры, хотя они 
знают о строгих мерах наказания по отношению 
к студентам, уличенным в плагиате.

Основной целью данного упражнения было 
знакомство студентов с разными типами ком‑
муникативных ситуаций, с которыми они могут 

столкнуться при общении с носителями иной 
культуры. При этом они должны выработать пра‑
вильную линию поведения, которое бы уважало 
обычаи и традиции отдельной страны, учитывало 
историю отдельных людей и положение сторон, 
вовлеченных в ту или иную ситуацию.

Важной задачей для преподавателя ино‑
странного языка является создание толерантной 
среды на занятиях. Очевиден факт, что без нали‑
чия толерантной среды на занятиях невозможно 
формирование коммуникационных компетенций 
у будущих журналистов. Однако очень важно 
подчеркнуть следующее: среда содержит лишь 
потенциальные возможности для их формиро‑
вания, а само формирование осуществляется 
преподавателем посредством использования по‑
тенциальных возможностей среды. «Правильно 
организованная учебно-информационная среда, 
− отмечают Е. А. Ракитина и В. Ю. Лыскова, − 
позволяет учащимся адаптировать ее к себе, и в 
этом ее принципиальное отличие от реальной ин‑
формационной среды, в которой такая адаптация 
не всегда возможна»6. Перефразируя эту мысль, 
можно сказать: правильно организованная толе‑
рантная коммуникативная среда на занятиях позво‑
ляет студентам адаптировать ее к себе, научиться 
жить, действовать, выполнять профессиональные 
обязанности в такой среде. Создание толерантной 
среды на занятиях обусловлено, в первую очередь, 
характером содержания учебной дисциплины. 
Каждая учебная дисциплина требует применения 
не только «своих», ей присущих методов обучения, 
но и «своих» приемов формирования толерантной 
среды, обусловленных ее содержанием.

Мы приводим примеры приемов формирова‑
ния толерантной среды на занятиях по иностран‑
ному языку. Одним из таких приемов является 
использование характера и направленности из‑
учаемого учебного материала. Так, в современном 
английском языке огромное значение играет явле‑
ние политкорректности. С. Тер-Минасова считает, 
что повышенная корректность английского языка 
обусловлена высоким уровнем социальной куль‑
туры, хорошими традициями коммуникативного 
поведения, идеологией и менталитетом общества, 
провозгласившего культ отдельной личности и 
устоев его индивидуального мира. Исследователь 
также отмечает, что «без знания культурно-ре‑
чевых традиций каждого из народов и каждого 
из языков межкультурная коммуникация не про‑
исходит, а имеет место конфликт культур»7. Это 
свойство учебного материала и предлагается 
нами использовать в качестве приема создания 
толерантной среды на занятиях.

В ходе проводимого нами тренингового 
упражнения студентам предлагается разделиться 
на несколько групп (по 4–5 человек) и дать в груп‑
пах собственное определение понятию «political 
correctness» (политическая корректность) с при‑
ведением примеров политкорректных слов как в 
русском, так и в английском языках.
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После вводной части группам раздаются 
бланки с «неполиткорректными» словами, и 
студентам нужно предложить политкорректные 
эквиваленты данным понятиям:

1) blind (слепой);
2) disabled, handicapped (калека);
3) fat people (толстые люди);
4) mankind (человечество);
5) Orientals (жители Востока);
6) policeman (полицейский);
7) remedial classes (класс коррекции);
8) Third World countries (страны третьего 

мира).
После того как группы озвучат свои варианты 

политкорректных эквивалентов, преподаватель 
дает правильные слова. Происходит анализ пред‑
ложенных вариантов. После этого преподаватель 
может сделать вывод о том, насколько студенты 
владеют стилистическими особенностями слов и 
понимают экстралингвистические причины того, 
почему одни слова являются политкорректными, 
а другие нежелательно употреблять ни в письмен‑
ной, ни в устной речи.

Таким образом, тренинг может быть эффек‑
тивным средством влияния на развитие индивида 
в целом и, как следствие, трансформировать его 
поведение в будущей профессиональной деятель‑
ности.

Самостоятельная поисковая работа также 
является важным методом формирования раз‑
личных компетенций у будущих журналистов. 
Данный вид работы может осуществляться в 
виде выполнения индивидуальных и групповых 
проектов на занятиях по иностранному языку. В 
основе метода проектов лежат основные концеп‑
ции прагматистской педагогики Джона Дьюи, 
который предложил идею «обучения посредством 
делания». В книге «Школа и общество» он писал: 
«С точки зрения ребенка самый большой недо‑
статок школы происходит от невозможности для 
него свободно, в полной степени использовать 
опыт, приобретенный вне школы, в самой школе. 
И, наоборот, с другой стороны, он оказывается не‑
способным применить в повседневной жизни то, 
чему научился в школе»8. Дальнейшее развитие и 
описание предложенной Дьюи теории можно най‑
ти в трудах его последователя У. Х. Килпатрика. 
Суть данного метода заключается в обучении на 
активной основе, через целесообразную деятель‑
ность ученика, соответствующую его личным 
интересам.

Для реализации метода проектов необходимо 
создание ряда условий. Самым главным является 
изменение в отношениях «студент – преподава‑
тель». Студент должен быть главным субъектом 
образовательного процесса, субъектом взаимо‑
действия и творческого саморазвития, человеком, 
способным к самообразованию, а значит, и к 
самосовершенствованию. Как отмечает В. А. Кан-
Калик, «для этого ему надо обрести образ чело‑
веческий вначале в школе, затем – в вузе, далее 

– в течение всей жизни наращивать его за счет 
общечеловеческого. Войти в общечеловеческое 
со своим вкладом частицы культуры, собственной 
индивидуальности. Не наследование, а созидание 
культуры посредством творческой деятельности 
(самодеятельности)»9.

Должна измениться и позиция преподавателя. 
Он должен уйти с позиций авторитарной, мани‑
пулятивной, так называемой социализирующей 
педагогики, в которой существуют только «два 
мнения: мое и неправильное». Преподавателю 
нужно признать педагогику поддержки, демон‑
стрируя себя как индивида, умеющего уважать 
мнение другого, готового к разделению и совме‑
щению позиций, способного к рефлексии10.

В результате обеспечивается паритетный 
субъект-субъектный характер взаимодействия 
преподавателя и студента. Паритетный субъ‑
ект-субъектный (интерактивный) характер 
взаимоотношений в системе «педагог – сту‑
дент» предполагает обучение, основанное на 
равноправном взаимодействии преподавателя и 
студента, опирающееся на собственный опыт об‑
учающихся, в котором преподаватель выступает в 
роли консультанта-фасилитатора и организатора, 
создающего условия для инициативы студентов в 
преобразовании имеющегося опыта.

Другим не менее важным условием явля‑
ется вовлечение студентов в надпредметную 
учебную деятельность. Надпредметная учебная 
деятельность – это деятельность, направленная на 
организацию научного познания в контексте вы‑
работки самими студентами нового собственного 
профессионального опыта11. В учебном процессе 
преподавателем могут быть реализованы следую‑
щие типы надпредметной учебной деятельности: 
исследовательская, теоретико-познавательная (по‑
становка проблемы, выдвижение и проверка гипо‑
тез, генерация идей, моделирование эксперимента 
и т. д.); дискуссионная (выявление и сопоставле‑
ние точек зрения, позиций, подбор и предъявление 
аргументации и т.д.); моделирующая – в пред‑
метно-содержательном (имитационно-игровом) 
и социально-психологическом (ролевом) плане; 
рефлексивная – в гносеологическом и эмоцио‑
нально-личностном плане (интеллектуальная и 
эмоциональная рефлексия)12.

Разработка системы действий преподавателя 
и студентов является ключевым моментом в реа‑
лизации метода проектов. Сначала преподаватель 
отбирает возможные темы проектов и предлагает 
их студентам, а те, в свою очередь, обсуждают и 
принимают общее решение по теме. Студенты 
могут и сами предлагать какие-то темы, тогда 
уже преподаватель участвует в общем обсужде‑
нии. Далее студенты, распределив темы, делятся 
на малые группы, а преподаватель выполняет 
функцию организатора, который помогает решать 
возникающие вопросы, а также разрабатывает 
задания, вопросы для поисковой деятельности 
и предлагает литературу. В процессе работы над 

А. М. Шур. Компетентностный подход при обучении будущих журналистов
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проектом преподаватель координирует и стиму‑
лирует деятельность студентов. Главным этапом 
становится презентация самого проекта, когда 
студенты докладывают о результатах проделанной 
работы. Преподаватель может назначить эксперти‑
зу и привлечь в качестве специалистов либо самих 
студентов из других групп, либо преподавателей. 
За презентацией обязательно должна следовать 
рефлексия и оценка деятельности как студентов, 
так и преподавателя.

Критериями оценки становятся достижения 
непосредственной цели проекта и надпредметных 
целей, то есть развитие навыков самостоятель‑
ной работы, приобретение коммуникативных 
и исследовательских умений, а также развитие 
системного мышления.

Группе был предложен проект, посвященный 
презентациям разных городов. Каждый студент 
мог выбрать город, который ему хотелось бы опи‑
сать. Все члены группы выбрали российские или 
европейские города, в которых они бывали ранее. 
В настоящее время как в России, так и в Европе на‑
блюдается большой приток иммигрантов из стран 
Азии и Африки, чьи традиции и обычаи сильно 
отличаются от культуры коренного населения. В 
связи с этим есть большая вероятность возникно‑
вения межэтнических конфликтов и трений между 
группами населения, исповедующих различные 
религии. Работа над проектом заключается в 
сборе и презентации материала, описывающего 
жизнь различных этнических групп, живущих 
в европейских городах. Целью данного проекта 
является утверждение и обогащение культурных 
идентичностей, уважение различий, борьба с 
предрассудками, стереотипами и презрением к 
другим культурам, а также определение точек 
культурной конвергенции между этническими 
группами. Участники проекта делали презентации 
на основе личных впечатлений от посещения вы‑
бранных городов и анализа собранного материала 
(газетных публикаций, фотографий, аудио- и 
видеоматериалов).

Для своего выступления каждый студент 
должен был приготовить презентацию в Power 
Point на английском языке и привлечь какие-ли‑
бо аудио- и видеоматериалы. Также им нужно 
было подготовить «этнокультурные» буклеты 
с рекомендациями для туристов. Например, 
Париж издавна считался гастрономической 
столицей мира. Однако сегодня он знаменит не 
только как центр высокой французской кухни, но 
также известен и ресторанами, предлагающими 
посетителям еду самых разных культур. Таким 
образом, студент, делающий презентацию о Па‑
риже, может сделать акцент на эту особенность и 
создать путеводитель по этническим ресторанам 
города. Работа над данным проектом носила и 
большую обучающую ценность, потому что сту‑
денты должны были заниматься самостоятель‑
ным поиском в Интернете и работать с большим 
объемом языкового материала. К недостаткам 

проекта можно отнести немалое количество 
задач творческого характера, что вызывало у 
многих студентов не столько стремление рабо‑
тать над новым языковым материалом, сколько 
желание переключиться на родной язык во время 
презентации. Тем не менее занятие подобными 
проектами развивает в студентах аналитические 
и системные компетенции в связи с необходи‑
мостью вести поиск новой информации, а затем 
анализировать, синтезировать и систематизиро‑
вать собранный материал.

Примером практико ориентированного про‑
екта, рассчитанного на студентов продвинутых 
уровней (upper-intermediate и advanced), может 
быть создание группой газеты. Академической 
группе из 8 человек было предложено разделить‑
ся на две команды, каждая из которых должна 
была сделать свою собственную газету на ан‑
глийском языке (объемом не более двух-трех 
страниц). В задачу одной команды входило соз‑
дание таблоида, а другой – качественной газеты 
(«broadsheet»). В каждой команде студенты долж‑
ны были распределить роли: главный редактор, 
репортер, обозреватель, редактор (руководитель 
верстки и дизайна).

При подготовке группа изучала соответ‑
ствующие аналоги британских газет, проводи‑
лась дискуссия, во время которой обсуждались 
основополагающие различия между таблоидом 
и качественной газетой. Анализировались виды 
материала и способы его подачи в различных 
изданиях.

На начальном этапе, планирования, студен‑
ты обсуждают с преподавателем содержание и 
характер предложенного проекта: отбор и вид 
необходимой информации, составление статей, 
интервью и т.д. На стадии выполнения проекта 
самой главной задачей является сбор информации. 
Преподаватель должен помогать студентам с под‑
бором источников, анализом, редактированием 
и оформлением материала. Очень важно, что на 
этом этапе студенты используют все четыре вида 
речевой деятельности: чтение, говорение, письмо 
и аудирование. При этом большое значение имеет 
и то, что студент использует иностранный язык за 
пределами учебной аудитории, ликвидируя раз‑
рыв между языком, который он изучает, и языком, 
которым он пользуется.

Для презентации проекта каждая группа рас‑
пределяет роли, каждый участник представляет 
свой доклад, используя различные аудио- и видео‑
материалы. По окончании презентации остальные 
студенты анализируют проект, комментируют его 
и вносят свои предложения. Очень важно, чтобы 
они увидели положительный опыт в процессе 
презентации.

Оценивая представленный проект, препо‑
даватель должен исходить из того, что языковая 
составляющая не может быть фактором ключе‑
вого влияния, поскольку нужно учитывать такие 
аспекты, как содержательная часть, логичность и 
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последовательность представленного проекта, а 
также уровень проявленного творчества.

Вполне очевидным является тот факт, что 
метод проектов не может решить многих язы‑
ковых проблем, но несомненно и то, что проект 
позволяет повышать языковой уровень, а также 
использовать знания, полученные на занятиях 
по другим профильным дисциплинам. Конечно, 
у данного метода существует и ряд недостатков:

– преподаватель должен быть определенным 
образом подготовлен к применению метода, а 
иначе он не сможет координировать деятельность 
студентов;

– метод проектов требует много времени, и 
это может пойти в ущерб другим видам деятель‑
ности;

– при выполнении группового проекта очень 
сложно оценивать работу каждого конкретного 
участника.

Тем не менее достоинства метода проектов 
очевидны, и применение его на практике доказы‑
вает эффективность и целесообразность данного 
метода.

Сегодняшние экономические, социальные и 
культурные условия диктуют нам свои правила 
во всех сферах жизни. Как следствие, система 
образования в целом и система подготовки бу‑
дущих журналистов в частности тоже должны 
переходить на новый этап развития, адаптируясь 
к современным приоритетным задачам и направ‑
лениям. Обучение перестало сводиться только 
к заучиванию правил и пассивному усвоению 
знаний, оно приобрело практическую направ‑
ленность, что повлекло за собой выбор новых 
методов. Приведенные нами примеры – тренинг 
и метод проектов – соответствуют современным 
требованиям к подготовке будущих журналистов и 
формированию у них определенных компетенций. 
Разумеется, нельзя привязывать накопление из‑
менений, ведущих к качественным перестройкам 
функционирования личности, только к обучению 

иностранному языку или получению журналист‑
ского образования. Становление личности и ее 
развитие является перманентным процессом, 
продолжающимся в течение всей жизни индивида, 
и новая система компетентностной подготовки в 
совокупности с инновационными методами обу‑
чения в вузе должна создать необходимые основы 
для данного процесса.
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в статье проводится анализ литературных материалов, публику-
емых на страницах газеты «известия вЦик» в 1920–1923 гг. и да-
ющих представление о требованиях, предъявляемых к читателю, 
писателю, критику, произведению; особое внимание уделяется 
работам П. С. когана и а. в. Луначарского.
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Literary Materials in the newspaper Izvestiya VZIK  
in the 1920–1923

M. V. sagalayeva

The article presents the analysis of literary materials published on the 
pages of the newspaper Izvestiya VZIK (All-Russian Central Executive 
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Committee News) in the 1920–1923, which give an understanding of 
the requirements imposed on the reader, writer, critic, literary work; 
the article focuses on the works by P. S. Kogan and A. V. Lunacharsky.
Key words: Izvestiya VZIK, 1920s, literary materials, P. S. Kogan, 
A. V. Lunacharsky.

После Октябрьской революции 1917 г. и в 
ходе Гражданской войны перед большевиками 
стояло несколько основных задач: восстановление 
хозяйства и борьба с разрухой, подъем уровня 
образования и др. Одной из главных – стало 
укрепление своих позиций в молодом государстве.

В достижении этой задачи первую скрипку 
играли газеты. Как замечает современный ис‑
следователь, «для утверждения, консолидации 
и расширения только что завоеванной власти 
следовало в первую очередь взять под контроль 
все средства информации, проводить широкомас‑
штабную политику в области образования, поли‑
тики и идеологически изолировать оставшихся в 
стране противников. Но одновременно привлекать 
на свою сторону и поощрять силы, проявившие 
лояльность по отношению к революции или под‑
державшие ее полностью или частично»1.

Именно поэтому представления о жизни стра‑
ны, происходивших в ней изменениях дают газеты 
того времени. Так, содержание номеров «Правды» 
или «Известий» за 1920–1923 гг. позволяет соста‑
вить представление о темах, которые волновали 
большевистское руководство и обычных граждан, 
о политических перестановках внутри страны, о 
заново складывавшихся международных отно‑
шениях. Газеты тех лет отдавали существенное 
место читательским откликам по разным поводам.

Одно из двух основных центральных изданий 
начала 1920-х гг. – газета «Известия ВЦИК». На ее 
страницах нашли отражение все стороны жизни в 
Советской России рассматриваемого периода. Раз‑
мышляя в своей статье «Ещё раз о печати» на темы 
о наиболее востребованных современных газетах, 
театральный критик и журналист О. С. Литовский 
отрицает наличие специфики у них: «“Правда”, 
мол, должна отмечать преимущественно пар‑
тийную жизнь, “Известия” – советское строи‑
тельство… Совершенно понятно поэтому, что 
каждая газета должна освещать решительно все 
стороны советского и партийного строительства, 
все стороны жизни»2. Между тем специфика каж‑
дой из двух газет существовала. Так, «Правда», 
печатный орган ЦК РКП(б), публиковала декреты, 
указы в рубрике «Партийная жизнь», содержала 
«странички» работницы, красноармейца, юного 
коммуниста. В «Известиях», органе ВЦИК, предо‑
ставлялось место материалам, тематика которых 
была значительно шире.

Среди материалов о военных действиях, 
экономике, народном хозяйстве значительное 
место уделялось литературе. В отдельных номе‑
рах ей могла быть отдана одна-две и даже больше 
полосы (с учетом того, что в среднем в начале 
1920-х гг. объем газеты составлял восемь полос, 

две из которых занимали объявления). Конечно, 
стоит отметить, что такие случаи бывали нечасто, 
например, в связи с годовщиной смерти классика 
русской литературы А. С. Пушкина.

Повышенное внимание к культуре, а точнее, 
литературе, объясняется ролью, которую она 
должна была играть, по мысли руководства стра‑
ны. «Возобладало отношение к художественной 
литературе как форме агитации и пропаганды, 
что было закреплено в литературной критике и 
освящено авторитетом партийных руководителей, 
которые в работе с широкими читательскими кру‑
гами видели большой пропагандистский смысл»3.

Не только литература подверглась такому 
взгляду: перемены происходили и в театре, скуль‑
птуре, живописи – в искусстве в целом. «В их 
(художественной мысли: отечественной и миро‑
вой. – М. С.) основе – небывалая и закономерная 
идеологизация искусства, в которой проявилось 
одновременно и сближение искусства с потреб‑
ностями общественного развития, и овладение 
новым миропониманием»4. О важной роли ис‑
кусства говорили и на страницах «Известий». 
Георгий Устинов в материале «Первый удар по 
самодельщине» называет его величайшим двига‑
телем жизни, величайшим организатором, могу‑
щественнейшим пропагандистом и проводником 
всяческих идей (1922. 11 января). А. В. Луна‑
чарскому принадлежит следующее мнение: «…в 
такую эпоху, как наша, искусство должно было бы 
прежде всего быть идеологией, как это и бывало 
во времена предыдущих революций. Оно должно 
было бы выражать собою взволнованную душу 
артиста, который есть кровь от крови своего на‑
рода и его передовых слоев. Оно должно было 
бы быть способом организации эмоций народных 
масс в их нынешнем ураганном движении» (1922. 
29 января).

Итак, литература, по утверждению «Из‑
вестий», стала основным проводником идей от 
партии к народным массам. Агитационная мис‑
сия литературы всячески подчеркивалась. Так, 
Георгий Устинов в материале «Литературное шар‑
латанство» распекает сотрудников редакции «Из‑
вестий Вышневолоцкого укомпарт и уисполкома» 
– «кумиров», как он их называет, провинциального 
мещанства, присосавшихся к советской печати, 
которым «нет никакого дела ни до агитации, ни 
до информации, ни до острейшего бумажного 
кризиса» (1922. 10 января).

О популярности и важности печатных СМИ 
свидетельствует их сравнение с хлебом и папиро‑
сами в материале «По газетным полосам»: «Со‑
ветская газета – не в пример дореволюционной 
– вростает в самую гущу масс» (1923. 7 июня). 
Здесь же автор, Пестровский, говорит о том, что 
улучшился внешний вид газет, увеличился тираж; 
к существующим недочетам он относит дилетант‑
ство, безвкусицу, беспомощность в написании 
заголовков, подзаголовков, подборе материала и 
слабые литературные отделы.
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Суммируя сказанное, можно отметить, что 
рассматриваемая тема представляет большой 
интерес для исследования. В поле зрения ока‑
зывается главный проводник идей партийного 
руководства на страницах наиболее популярного 
средства передачи информации. Литературные 
материалы на страницах «Известий», газетный 
контекст, в котором рождались и формировались 
литературные темы, популярные писательские 
имена и названия вышедших книг, о которых пи‑
сала газета, – все это нуждается в скрупулезном 
и последовательном исследовании.

Не будем забывать о том, что уже в начале 
1920-х гг. газетная советская печать начинает ис‑
пытывать цензурное давление. Изучая подшивки 
«Известий», можно понять, буквально по дням 
проследить малейшее изменение в области ли‑
тературы. В такую напряженную, бурную эпоху 
в столь важной для официальной власти сфере 
кумиры могли легко создаваться и развенчиваться 
за несколько дней. Возможно, это было связано 
именно с укреплением советской цензуры. Карл 
Аймермахер замечает, что «до середины 20-х гг. 
нужно, однако, делать различия между цензурой 
в области художественной литературы и всей про‑
чей печатной продукции, то есть газет, журналов, а 
также цензурой в издательствах, театре, в области 
музыки, библиотеках и т. д. (строгость/либераль‑
ность цензуры зависела от того, насколько важна 
была сфера для укрепления власти. – М. С.). По‑
этому на первом плане была цензура прессы, из‑
дательств и театров, лишь затем практика цензуры 
была разработана для художественной литературы 
и библиотек»5.

1920-е гг. – время насыщенной литературной 
жизни, активной работы десятков литературных 
групп и организаций. На практически ежедневных 
заседаниях кружков и вечерах читались и обсуж‑
дались новые произведения, на лекциях известные 
деятели культуры рассказывали о различных ли‑
тературных течениях, авторах и, конечно, о новом 
искусстве. Так, в «Кузнице» прошла беседа «Зада‑
чи современной литературы» с участием П. С. Ко‑
гана, П. Н. Сакулина, В. Л. Львова-Рогачевского, 
В. Плетнева, Вл. Кириллова, Н. Н. Ляшко (1921. 
2 августа), на собрании литературного кружка 
работников связи был сделан доклад «Первые по‑
беги пролетарской литературы» (1922. 25 июля), 
в Доме печати прозвучал доклад П. Орешина 
«О пролетарском искусстве и футуризме» (1923. 
19 мая).

В первую очередь это делалось для под‑
нятия уровня читателя. Вслед за свершившейся 
революцией с ее социальными, политическими и 
экономическими сдвигами произошли изменения 
и в этой сфере, появился новый читатель. «Но‑
вую читательскую аудиторию составляли люди, 
оторванные ранее от культуры и образования и 
несшие в себе вполне естественное желание при‑
общиться к ним»6. Однако вместе с приобщением 
к элементарной грамотности и получением пер‑

вых эстетических навыков в студиях Пролеткульта 
новый читатель предъявил право на требование 
исключительно новой культуры и литературы.

Еще одним изменением, последовавшим за 
относительной стабилизацией ситуации на воен‑
ном и экономическом фронтах, стала возникшая 
необходимость в классификации новой культуры, 
определении ее места в жизни, осмыслении на‑
копленного литературного творчества и т. д.

В литературе видят отражение и продолжение 
действительности, произведение теряет право на 
художественность, отступление от факта, реаль‑
ности; литература и литературная критика должны 
были стать способом влияния на читателя. «Счи‑
талось, что читатель (новый человек) нуждается 
в постоянном внимании опытных наставников, 
что необходима жесткая система воспитания и 
контроля»7.

«Воспитывать и направлять» эффективнее 
всего было через газеты: они были доступны 
широкой читательской аудитории, некоторые 
выходили несколько раз в неделю, оперативно 
откликаясь на события во всех сферах жизни, в 
частности, в искусстве и литературе.

В «Известиях» литературные материалы 
можно было встретить в рубрике «Критика и 
библиография» (отзывы и рецензии на произведе‑
ния/сборники/номера журналов). В газете публи‑
ковались также собственно статьи, которые были 
посвящены событию, литератору, направлению 
или в которых содержалась их характеристика. В 
редакцию «для отзыва» поступали новые книги, 
о некоторых из них можно было затем прочитать 
на страницах газеты. Чаще всего встречалась 
аннотация, которая стала «привычной формой 
представления читателю новой книги»8.

В этих материалах содержалась те требова‑
ния, которые предъявлялись к писателю: какими 
должны быть темы произведений, герои, каким 
языком нужно общаться с читателем. Авторами 
статей о литературе являлись писатель и жур‑
налист Георгий Устинов, нарком просвещения 
А. В. Луначарский, поэт Сергей Городецкий, 
критики и историки литературы П. С. Коган и 
Б. В. Гиммельфарб, писатель Павел Логинов.

Многие из появлявшихся на страницах «Из‑
вестий» в начале 1920-х гг. литературных произ‑
ведений были поэтическими. Их обсуждали на 
вечерах и чтениях в разных кружках и в перио‑
дической печати. (В предлагаемой статье поэзия 
рассматриваться не будет – это отдельная, боль‑
шая тема.) Другие литературные материалы – это 
разного рода обсуждение книг: художественных, 
научных, научно-популярных, публицистических, 
учебных. По материалам газеты хорошо видно, 
что принципиальной разницы в подходе к худо‑
жественной и нехудожественной литературе у 
авторов «Известий» нет.

Однако наиболее интересными представ‑
ляются материалы, посвященные литературной 
жизни, восприятию литературы, пониманию ее 
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как особого и очень важного пласта в жизни но‑
вого человека.

В 1920-е гг. создаются разные кружки и 
клубы, открываются специальные учебные за‑
ведения. Здесь не только читают и обсуждают 
произведения, но и учатся писать их. Ради по‑
явления произведений, соответствующих ново‑
му времени, проводятся конкурсы рассказов, 
стихотворений, комедий, трагедий. Но резуль‑
таты не отвечали ожиданиям: жюри конкурсов 
констатировало низкий художественный уровень 
работ (при том, что содержание вполне отвечало 
требованиям), а публикации в газете рисовали 
печальную картину.

Отвечая характеру времени (период борьбы 
на всех фронтах: военном, продовольственном, 
экономическом, образовательном, литературном), 
«первый удар по самодельщине» нанес Георгий 
Устинов. В своем материале он говорит о том 
беспорядочном движении, которое можно было 
наблюдать в искусстве, о бесконечном количестве 
попыток создать новые, нужные произведения 
и об их бесплодности, о проблемах и путях их 
решения. Автор констатирует, что «до обидного 
мало действительно коммунистических произ‑
ведений. Опытов было очень много. Творили 
коллективно, полагая, что именно коллективное 
творчество и является признаком коммунисти‑
ческого произведения. Творили по школам, по 
студиям, по отдельным направлениям в искусстве. 
Создавались даже “мастерские коммунистической 
драматургии”…И, однако, из всех этих затей ни‑
чего, кроме самодельщины, не выходило» (1922. 
11 января).

Выход из сложившейся ситуации Устинов 
видит в марксистском подходе, методе, которым 
«побеждали всюду»; нужны организованность, 
аккуратность, настойчивость, а главное, подчер‑
кивает автор, что «за все долгие четыре года ни 
у одного “лито” не зародилось мысли – привлечь 
писательскую молодежь и создать методологи‑
ческую школу или курсы для развития марксист‑
ского материалистического метода в искусстве» 
(1922. 11 января). Для создания пролетарских про‑
изведений прозвучал позже и рапповский призыв 
ударников в литературу, и горьковский – молодежи 
в литературу. Говоря о молодежи, можно предпо‑
ложить, что расчет был сделан на совсем юных 
авторов – тех, чье становление как личностей 
происходило именно в революционный период.

Эту же точку зрения разделяет и А. В. Лу‑
начарский, но его взгляд на литературу более 
позитивен: «Если мы спросим себя, почему у 
нас почти совершенно нет идеологического про‑
летарского искусства (за исключениями, которые 
я укажу ниже), то ответ будет ясен и прост <…> 
Пролетариат поднимается из невероятно тяжелого 
положения, как класс с великими возможностями 
и слабою культурой, и притом как класс (увы, 
наша революция это вполне доказала), возбуж‑
дающий что-то вроде ненависти даже в рядах 

интеллигенции <…> Я уже сказал выше, что тут 
есть некоторые исключения. Я разумею при этом 
литературу. <…> Может быть, и художественная 
идеологическая литература подвергается сомне‑
нию <…>, но, во всяком случае, вряд ли даже 
самый строгий критик решился бы попросту 
скинуть со счета все эти произведения, а в Европе 
они начинают возбуждать весьма серьезное вни‑
мание» (1922. 29 января).

Приведенная цитата – из работы А. В. Луна‑
чарского «Советское государство и искусство». 
Впервые она была опубликована в «Известиях» 
в 1922 г. Материалы охватывали вопросы и про‑
блемы, связанные с разными видами искусства 
(театр, живопись и т. д.), но литература занимает 
в размышлениях наркома просвещения отдельное 
место.

Современные исследователи ценили А. В. Лу‑
начарского как авторитетного искусствоведа, ли‑
тературоведа, драматурга и переводчика. В «Ли‑
тературной энциклопедии» 1929–1939 гг. отме‑
чается, что он одним из первых дал развернутую 
постановку вопроса о пролетарской литературе, 
начал его теоретическое осмысление, старался 
сохранить литературное наследство прошлого: 
пересматривал его с точки зрения культурно-по‑
литических задач пролетариата, определял его 
функцию в современной классовой борьбе9.

В своей работе А. В. Луначарский отстаивает 
мысль о том, что сейчас настоящего, достигшего 
больших высот пролетарского искусства, как и 
литературы, не существует. Причин тому несколь‑
ко: во время революции культура развивается с 
трудом, новый автор – пролетариат – не имеет 
образования, должной подготовки для работы.

В части работы, посвященной Пролеткульту, 
А. В. Луначарский обвиняет его в бездеятель‑
ности, в том, что за годы существования этого 
объединения им не было выдвинуто крупных 
произведений, «которые заставили бы совершенно 
замолчать сомневающихся… Нет, таких бес‑
спорных, таких подавляющих всякую оппозицию 
произведений у Пролеткульта не имеется» (1922. 
5 февраля). Созданный в 1917 г. при участии нар‑
кома просвещения Пролеткульт от него же полу‑
чил первые негативные оценки. Критика работы 
этой организации продолжилась и в дальнейшем, 
с замечаниями в ее адрес выступил В. И. Ленин. 
С 1922 г. роль Пролеткульта в деле строительства 
новой культуры постепенно уменьшалась, и в 
1932 г. наряду со многими другими организациями 
он был окончательно расформирован.

Но у зарождающегося искусства, отмечает в 
статье А. В. Луначарский, – большой потенциал, 
широкие возможности, есть, пусть и недостаточно 
крепкая, опора на классиков: «Мы, напротив, твер‑
до знаем, что к настоящему искусству будущего 
Грибоедовы, Гоголи и Островские, Бетховены и 
Глинки ближе, чем нынешние, частью молодые, 
а частью мнимо-молодые поросли» (1922.19 фев‑
раля); на талант писателей-современников: «…мы 
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имеем уже сейчас целую группу поэтов, главным 
образом лириков, которые несомненно заняли свое 
место в истории литературы, которая вся состоит 
из молодежи, которая вся находится в развитии. 
К ним надо прибавить и некоторые интересные 
попытки в области беллетристики и драматургии 
(Гастев, Ляшко, Бессалько, Плетнев и др.)» (1922. 
5 февраля). А. В. Луначарский уважительно от‑
носился к классическому наследию, и благодаря 
его отзывам, его инициативам имена многих 
писателей, их произведения удалось сохранить в 
истории в 1920-е гг.

В «Известиях» в начале 1920-х гг. была 
опубликована еще одна заметная литературовед‑
ческая работа – «Письма о русской литературе». 
Она принадлежит перу П. С. Когана – критика и 
историка западноевропейской и русской литера‑
туры. В «Литературной энциклопедии» 1920-х гг. 
о Когане говорится как о горячем поборнике 
пролетарской литературы, он придерживается 
теории служебной роли литературы, устанавли‑
вает зависимость ее от экономики и тесную связь 
с наукой, философией и общественно-политиче‑
скими идеями эпохи; подчеркивает зависимость 
личности художника от общественной среды, но 
вместе с тем недостаточно оценивает влияние 
классовой и политической борьбы10. Исходя из 
такого определения, можно предположить, что в 
официальном взгляде на искусство и автор худо‑
жественного произведения, и его критик должны 
придерживаться классовой точки зрения, бороться 
с идеалистами в культуре, литература должна 
быть на службе у пролетариата, ее главное со‑
держание – идеологическая чистота. Во многом 
Коган отвечал этим требованиям, его оценки 
могут помочь в понимании официального взгляда 
на литературу.

Четыре письма о литературе вместили в себя 
размышления автора не только об искусстве и 
культуре, но и о внешнеполитической ситуации, 
об итогах революции. Именно с ней в первую 
очередь и связана цель работы («Письма» захва‑
тывали период с июля 1922 г. по январь 1923 г. 
– время подведения итогов пяти лет советской 
власти): «Революция производит великую ломку 
в умах, и литература испытывает на себе действие 
и разрушительных и зиждительных сил ее <…> 
Только с этой стороны интересна литература, и 
только озарения сложных и значительных во‑
просов современности будем искать мы в лите‑
ратурных явлениях. Такова задача этих писем» 
(1922. 7 июля).

Поводом становится выход нового журнала, 
сборника, статьи в газете; на каждое из этих собы‑
тий автор отзывается объемным текстом, который 
порой выходит за пределы литературы и уводит 
читателя в смежные поля, сферы; затрагивает со‑
вершенно отвлеченные, далекие на первый взгляд 
темы. Так, в первом «Письме» Коган начинает 
с вышедшей шестой книжки «Записок мечтате‑
лей», затем переходит к А. А. Блоку, к полемике 

со взглядами Ю. А. Айхенвальда, К. Чуковского, 
к роли, месту и положению критика и критики, к 
образу адресата творения.

Скажем лишь о некоторых мыслях, выражен‑
ных Коганом в работе (то, что касается поэзии, 
опустим, другие же моменты будут упомянуты 
позже).

Открывает свои «Письма» автор размышле‑
ниями о «литературе вообще». По его мнению, 
во время революции постепенно накапливались 
литературные силы, несмотря на то, что возмож‑
ности публиковаться не было, поэты, прозаики, 
критики делали свою работу «в портфель». Теперь 
все наработки увидели свет, печатаются стихи, по‑
явилось несколько «толстых журналов» прежнего 
и нового типа – все это будет анализироваться в 
следующих «письмах». Здесь же Коган говорит о 
работе писателя, о его индивидуальности. В насто‑
ящее время искусство и форма принадлежит всем, 
уверен критик, оно ничье, не имеет значения, 
«действительно ли данный образ или ритм за‑
имствован Александровским у Маяковского, или 
принадлежит ему лично» (1922. 7 июля). Автор 
обезличивается, он теряет право на индивидуаль‑
ность, на свое «Я». Он становится ремесленником, 
а не творцом. Иными словами, писателем может 
стать каждый, для этого не нужны талант, особое 
мировидение, не нужно вырабатывать и оттачи‑
вать стиль.

Второе «Письмо» было посвящено литера‑
туроведам, их методам и школам, а также про‑
фессиональным интересам в искусстве. Коган 
выражает недовольство тем, что и поэзия, и ис‑
кусство, и наука начинают напоминать программы 
профессиональных союзов: от профинтересов 
необходимо избавляться, только организованная 
деятельность всех производителей ценностей 
может быть полезной обществу (1922. 27 июля).

Поводом к третьему «Письму» стала статья 
Георгия Устинова «Не с того конца», опублико‑
ванная в «Известиях» месяцем ранее, 6 сентября 
1922 г. В ней автор анализирует состояние литера‑
туры на тот момент. По его мнению, несмотря на 
то что видные мастера слова, например И. Бунин, 
А. Куприн, Ал. Толстой, покинули страну и рабо‑
тают за границей, в литературной жизни наблю‑
дается необычайное оживление. Среди подающих 
большие надежды – Вс. Иванов, Б. Пильняк, 
С. Семенов, Н. Никитин, М. Зощенко, Л. Лунц, 
К. Федин и др. Созданы и условия для развития: 
«Нынешний год – первый благодатный год для 
искусства после гражданской войны. Ему даны 
все возможные свободы. Мало того: оно встречает 
поддержку и поощрение со стороны государства» 
(1922. 6 сентября).

Одной из причин разногласий двух крити‑
ков становится именно поддержка и поощрение 
талантов: Георгий Устинов считает, что им необ‑
ходимо помогать, причем неважно, кому талант 
принадлежит – сменовеховцам, серапионам, 
коммунистам. Самыми одаренными, несмотря 
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на подчеркиваемые аполитичность и отрицание 
необходимости идеологии для писателя, он на‑
зывает «Серапионовых братьев», они достойны 
поддержки. Но, сразу же оговаривается автор, 
нельзя поддерживать только одну какую-либо 
школу, ведь избрав одно направление, искусство 
погибнет.

С этим положением спорит П. С. Коган. В 
своем третьем «Письме» он развивает мысль о 
таланте писателя, о его «Я», об идеологической 
направленности творчества и о заказе общества. 
Автор выражает негодование тем, что серапионы 
кичатся своей политической беспринципностью; 
нельзя, утверждает он, оберегать талант в том 
виде, в котором он существует, невозможно в об‑
становке классовой борьбы создать «республику 
поэтов». Критик вновь напоминает об обществен‑
ной роли таланта, художественное творчество, 
утверждает он, «как и всякое творчество идеоло‑
гического порядка, как и всякое вообще творче‑
ство, всегда служит и будет служить выполнению 
заказа» (1922. 6 октября).

«Письмо» завершается разбором творчества 
Б. Пильняка и тех, кто изображает революцию, 
но делает это лишь формально. П. С. Коган резко 
высказывается против звания «бытописатель ре‑
волюции», которое кто-то присвоил Б. Пильняку: 
«Гомер сифилитиков, трубадур неврастеников и 
алкоголиков – что угодно, только не поэт револю‑
ции» (1922. 6 октября). Несмотря на этот отзыв, 
отношение к Пильняку было более благосклон‑
ным, его творчество рассматривалось в контек‑
сте расцвета литературы, он назывался в числе 
виднейших писателей современности, на которых 
ориентируются в начале пути молодые авторы.

Критик предупреждает «Пильняков и “бра‑
тьев”», что им же будет хуже, если они не разгля‑
дят в требовании революцией художественного 
озарения не насилие над душою поэта, а «указа‑
ние величайшего сюжета, который когда-нибудь 
открывался поэтическому вдохновению» (1922. 
6 октября). Открыто декларировавшие свою апо‑
литичность «Серапионовы братья» образовались 
в феврале 1921 г. В течение недолгого времени 
существования объединения его участники под‑
вергались нападкам со стороны ряда критиков 
(В. М. Фриче, В. Полянского, П. С. Когана и дру‑
гих), указывавших на реакционность их взглядов, 
враждебность пролетарской идеологии. «Мы 
пишем не для пропаганды», – утверждал Л. Лунц, 
не желая принимать требование времени писать 
именно для пропаганды, выполнять заказ. Группа 
смогла просуществовать около пяти лет, за эти 
годы часть участников все же «разглядела указа‑
ние величайшего сюжета», например, К. Федин, 
М. Слонимский, Н. Тихонов.

Четвертое «Письмо» было опубликовано 
3 января 1923 г. Основное место уделяется со‑
временной беллетристике, лирика, подчеркивает 
автор, уходит на второй план, так как это, в первую 
очередь, личные переживания, взгляд в себя, а в 

настоящий момент необходимо изучение быта, 
итогов революции. Литература сближается с 
научным исследованием, нужно изучать факты, 
быт, собирать материалы. Уже сейчас, считает 
критик, «Россия описана так художественно и так 
детально, как давно уже не делала этого русская 
литература» (1923. 3 января). В статье автор под‑
водит некоторый итог достижений искусства сло‑
ва за пять революционных лет. Самые заметные 
изменения произошли в отношении к творцу и 
герою: «Разразившаяся историческая катастрофа 
или втягивает созерцающих в водоворот жизни, 
разбудив творческие силы в дремлющих и уснув‑
ших, либо перемалывает и выбрасывает за борт 
жизни бесполезные обломки, не выдержавшие 
бури <…> Пять лет революции, но литература 
только теперь начинает различать истинного 
революционера, солдата той небольшой армии, 
которую так часто называют авангардом револю‑
ции» (1923. 3 января).

Более подробно изменения в литературе 
П. С. Коган анализирует в статье «Литература 
Октябрьского пятилетия» в номере от 7 ноября 
1922 г. В это же время подводились промежуточ‑
ные итоги в разных областях жизни: в образова‑
нии, экономике, промышленности, армии.

Как и во всех подобных материалах, здесь 
констатируются значительные успехи на данном 
участке, но вместе с тем не отрицается, что много 
еще существует проблем и есть над чем работать 
и к чему стремиться. Критик отмечает, что за пять 
лет между миром старым и новым легла непро‑
ходимая пропасть, что имена авторов, гремевшие 
тогда, сейчас молодежи ни о чем не говорят: их 
уже не знают, ибо они не откликнулись на рево‑
люцию, не приняли ее. Да, предыдущее поколение 
писателей было талантливее нынешних, но они 
остались в прошлом, они ничего не способны дать 
революции. Оперируя понятиями из официальных 
отчетов о достижениях в «одной из возрожда‑
ющихся отраслей производства», автор статьи 
констатирует, что «производительность литерату‑
ры» упала, как он говорит, остались десять из ста 
процентов, но они важнее тех девяноста. Проводя 
такую параллель, Коган приравнивает тонкую 
сферу художественного творчества к остальным 
отраслям промышленности, сельского хозяйства.

Кратко П. С. Коган характеризует наиболее 
заметных поэтов и прозаиков недавнего прошлого 
и современности. Так, «Вячеслав Иванов, наи‑
более глубокий и мудрый из поэтов этого поколе‑
ния, уносился мечтами к своей любим Элладе»; 
статьи и эпопеи Белого – апогей растерянности; 
Бальмонт – поет о бесцельности жизни; Ахматова 
– тихо молится; Замятин – вздыхает о прелестях 
антантовской цивилизации; Блок – по-своему 
принял революцию; беллетрист И. А. Новиков – 
талантлив, и он не отвернется, как Бунин и Белый. 
Едва ли не самыми талантливыми, отвечающими 
требованию времени, следуя логике П. С. Когана, 
можно назвать Б. Пильняка и «Серапионовых 
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братьев», которые «новы, обвеяны освежающим 
дыханием революции. Они вскормлены скитани‑
ями, тюрьмами, войной, партийной нищетой, они 
видели воочию бурные события и необъятные 
пространства России» (1922. 7 ноября). В целом, 
подытоживает автор, они дают картину отдельных 
сторон быта революции, но не хотят знать про‑
летария и коммуниста. Неоднозначно отношение 
критика к творчеству Б. Пильняка. Месяц назад (в 
номере от 6 октября 1922 г.) он называл его «тру‑
бадуром неврастеников», говорил, что Пильняк 
– бесспорно, талант, но он не хочет посмотреть 
на революцию «глазами кожаных курток». Коган 
не считает его бытописателем революции, но и 
отказать прозаику в художественной одаренности 
не может, к тому же Пильняк признан такими 
авторитетными литературными деятелями, как 
А. В. Луначарский и А. К. Воронский.

Критик приходит к неутешительному выво‑
ду: «Не пришел поэт, который встал бы в уро‑
вень с революцией» (1922. 7 ноября). Мысль о 
том, что нет пока такого мастера, который смог 
бы достойно показать величие свершившегося, 
периодически повторялась на страницах газеты. 
Главное требование к автору и произведению 
со стороны критиков – художник должен стать 
бытописателем революции. Схожие понятия по‑
являются в критических материалах постоянно: 
требуется описывать быт, жизнь, показывать, 
как живут люди. От автора не ждут изображения 
чувств, внутренних переживаний, его не должна 
заботить недавно столь важная проблема – я и мир, 
позиционирование себя в нем, поиск себя. Все 
должно приближаться к повседневности, будням 
– тому, с чем читатель сталкивается постоянно.

Можно предположить, что таким образом 
новая власть предлагает человеку новую жизнь. 
В условиях революции, бури, ломки старого мира 
теряются ориентиры, меняются критерии оценки 
различных явлений, ценностей. В художественных 
произведениях необходимо дать образцы героев, 
их поведения, новых взаимоотношений, чтобы 
преодолеть пореволюционную растерянность, 
чтобы показать, как живут рабочие, крестьяне, 
красноармейцы – борцы за светлое будущее – и 
как должен жить читатель. Следовало также за‑
печатлеть все победы, средства, которыми они 
были достигнуты.

Главный критерий, который предъявляли к 
литературному произведению, – бытописание, 
в идеале революционное. Главное действующее 
лицо – мы, масса, группа, красноармейцы, рабо‑
чие. Язык, которым автор говорит с читателем, 
должен быть понятным, ясным, простым. Ника‑
ких орнаментов, сложностей. Пожалуй, самые 
обидные и ужасные слова по отношению к автору 
– интеллигент, индивидуалист (Георгий Устинов, 
например, осуждая М. Горького и декадентов, 
говорит, что им близка общая черта – индиви‑
дуализм, мир как собственное творчество (1922. 
23 сентября). Новый писатель, делегированный 

новым читателем, – участник Гражданской войны 
с богатым жизненным и историческим опытом, но 
без опыта его эстетического претворения.

К критику также предъявлялся ряд требова‑
ний. Он, как и писатель, не мог быть аполитич‑
ным. Он не мог восхищаться искусством как тако‑
вым (как, например, Айхенвальд). Он обязательно 
должен был, как и поэт или прозаик, откликаться 
на происходящие события.

Остановимся на перечисленных пунктах под‑
робнее. Но прежде скажем о том, какой в общем 
полагалось быть книге. Она должна быть «при‑
кладной». Среди параметров художественного 
произведения значатся полезность, воспитатель‑
ная роль для советского читателя, доступность, 
злободневность и др.11

Е. Добренко, исследуя мнение читателей 
1920–1930-х гг., выделяет несколько критериев 
оценки современной художественной литерату‑
ры. Книга должна быть познавательно полезной, 
большой, толстой, должна учить, воспитывать, 
содержать практически полезные рекомендации, 
содержать ясную авторскую оценку событий; 
литература должна создать картину будущей 
«хорошей жизни», быть оптимистичной, геро‑
ичной, возвышенной; герой книги должен быть 
образцом для подражания, «как в жизни»; в произ‑
ведении должна быть показана руководящая роль 
коллектива и партии; сюжет должен развиваться 
последовательно и быть «занимательным», «с 
приключениями», «повествование должно быть 
простым»; язык – «художественным», понят‑
ным12.

Лучший предмет для изображения – рево‑
люция, борьба пролетариата, героизм борцов, 
достижения за пять лет. Эти темы разработаны 
еще в малой степени, нет настоящих мастеров, 
способных создать великое произведение, требу‑
емое временем. Критерии, приемы, методы – все 
это пока в разработке, но первые результаты уже 
есть. Об этом, например, говорит А. В. Луначар‑
ский в отзыве на отдельные части романа Панте‑
леймона Романова «Русь». По его словам, «можно 
с большим интересом ждать появления в печати 
этого произведения, но еще с большим, конечно, 
первых глав дальнейшего художественного ана‑
лиза, которым Романов прикасается на основании 
своего скромного знания старой Руси к гораздо 
менее ясному для нас лицу Руси волевого перио‑
да, Руси революционной, еще совсем писателями 
незатронутой» (1922. 22 марта).

Это же изображается в повести В. Владимир‑
ского «Зовы Севера». Ее с интересом слушали на 
заседании «Кузницы», на обсуждении говорили, 
что повесть «посвящена описанию революции, 
поскольку она отразилась на жизни маленького 
полустанка в глуши провинции. Все события ре‑
волюционной жизни изображены в преломлении 
обитателей этого маленького уголка, в котором, 
как в капле воды, отражаются все перипетии граж‑
данской войны и революции» (1922. 28 декабря). 
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Продолжается эта мысль и в отзыве на повесть 
Дмитрия Фурманова «Чапаев»: «…эпоха военного 
коммунизма представляет собой богатейший и 
благодарнейший материал для пролетарских пи‑
сателей. “Чапаев” должен стать настоящей книгой 
молодежи, которая по ней должна учиться жить и 
умереть за революцию» (1923. 15 апреля).

Целью такого искусства, искусства, изобра‑
жающего борьбу, должен стать снова призыв к 
борьбе. «Лишь то искусство прекрасно, которое 
“вызывает в нас прилив жизни”, которое зовет нас 
к борьбе и будит радость жизни. Но это искусство 
может породить лишь класс, имеющий за собой 
будущее, – пролетариат. В искусстве упадочного 
класса преобладают отрицающие жизнь тона» 
(1923. 7 апреля).

Героем произведения нового времени должен 
стать не один человек, не личность со своими 
чувствами и переживаниями, а целый класс, или 
группа, или герой как воплощение стремлений и 
желаний класса, общности людей.

В приведенном выше примере уже говори‑
лось о жизни рабочего, которая является достой‑
ным предметом изображения («От рабочего к 
астроному»). Статья продолжается словами о воз‑
действии, впечатлении, которое производят герои 
таких произведений: «Чувство солидарности, дух 
коллективизма проникает в каждую строку таких 
автобиографий» (1922. 21 мая).

Карл Радек, говоря об опальном тогда Мак‑
симе Горьком («Максим Горький и русская рево‑
люция»), отмечает, что у него мастерски верно 
получается рисовать только мелкобуржуазную, 
люмпенпролетарскую среду. «Там же, где он ри‑
сует рабочих, как в своем романе “Мать”, он дает 
лубочные картины. Революционный рабочий в 
его изображении – это ангел, идеальная фигура, 
почти интеллигент-идеалист, который представ‑
ляет исключение среди темной массы. Эту массу 
Горькому не удается нарисовать» (1922. 16 июля).

Один из ярчайших героев того времени – 
Чапаев – воплощение лучших качеств борца. В 
самом произведении не раз подчеркивалось, что 
ему не хватало знаний, умения разбираться в по‑
литической ситуации, но он именно такой герой, 
который нужен был революции в тот момент, 
воплощение практически всех качеств, модель 
поведения. В отзыве на повесть Фурманова отме‑
чается, что «живы многие участники этих славных 
походов… они с чувством удовлетворения про‑
чтут эту книгу в наши революционные будни… 
легендарный герой… не знавший поражения 
бунтарь (именно бунтарь), крестьянин, предан до 
мозга костей делу революции… А как его любили 
красноармейцы, – души в нем не чаяли, всячески 
оберегая его жизнь» (1923. 15 апреля).

Квинтэссенцией размышлений о новом герое 
стал отзыв Николая Смирнова о книге «Падение 
Даира»: «В повести действует масса. Массы 
обесцвечивают, стирают отдельные личности, 
всасывая их в себя, как действенную крупинку 

целого. Уже в одном этом – несомненная заслуга 
Малышкина» (1923. 8 мая).

Язык, которым, по мнению критики, автору 
полагается говорить с читателем, должен быть 
простым, доступным (ведь основная аудитория 
– люди малообразованные; кстати, в том числе 
и с этим связаны публикуемые в «Известиях» 
рисунки и карикатуры, чаще политические, 
призванные помочь «неопытным читателям»). 
За образец Георгий Устинов, например, предла‑
гает взять слог вождей: «Возьмите любую книгу, 
любую речь вождей русской пролетарской рево‑
люции, – вы там не найдете ни одного неясного 
слова, ни одного туманного выражения» (1922. 
11 февраля). Писатель должен выразить ясными 
словами те мысли, которые владеют массами, 
считает критик.

А. В. Луначарский, с уважением относящийся 
к классикам литературы, в отзыве о «Руси» на‑
зывает примерами, на которые можно равняться, 
стиль Гончарова или Тургенева: «При чтении ее 
(эпопеи. – М. С.) встают в памяти образы, положе‑
ния, черты и события, занесенные уже на полотно 
кистью наших великих классиков. Самый стиль 
напоминает то Гончарова, то Тургенева. По этому 
поводу легко можно сказать: старая манера, ста‑
рые данные, но в том-то и дело, что это все-таки 
превосходная манера и превосходные данные» 
(1922. 22 марта).

Наследие классиков вызывало противоречи‑
вые отклики. Более лояльным было отношение к 
современным авторам. Из современников весьма 
скромным беллетристическим дарованием, по 
мнению критиков, обладает Василий Свешников, 
«рассказы его, несмотря на их краткость, кажутся 
тягучими. Очень хромает язык» (1923. 1 апреля). 
Неплохое впечатление производят произведения 
А. Яковлева, несмотря на то, что «рисует слишком 
сгущенными и нарочитито жуткими красками, 
отчего перегруженный реализм смахивает на 
былинную сказку» (1922. 16 декабря). Неодно‑
значную реакцию вызывает творчество Алексея 
Толстого; относительно средств выражения 
отмечалось, что его палитра «обладает такими 
сочными красками», но роман «Аэлита», в частно‑
сти, местами «написан настолько бледно и вяло», 
что трудно поверить, что это один и тот же автор 
(1923. 20 апреля).

Говоря о том, каким же должен быть язык, 
беллетрист Марк Криницкий делит его на три 
типа: «для» народа, «под» народ и язык народа. 
Так, первым из них с читателем говорил Лев Тол‑
стой: пытался упростить его, язык неравных по 
положению людей. Языком второго типа говорили 
М. Горький, А. Чехов, И. Бунин, А. Серафимо‑
вич, И. Шмелев: они пытались изобразить народ 
для интеллигенции – язык для барина о мужике. 
Сейчас же требуется нормальный человеческий 
язык, один язык для всех слоев общества: «Пора 
покончить с языком как “под” народ, так и “для” 
народа, – того самого народа, который взял, нако‑
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нец, властно в руки свой печатный станок» (1922. 
23 сентября).

Наряду с автором, произведением и читателем 
в литературном процессе, несомненно, присутству‑
ет критик. К нему предъявляются также определен‑
ные требования: иметь свои суждения о литературе, 
выражать свое мнение может далеко не каждый. 
Критик может влиять на аудиторию, к нему при‑
слушиваются, поэтому он не имеет права быть 
вне политики. Отсюда и негативное отношение к 
Ю. И. Айхенвальду, К. И. Чуковскому. П. С. Коган 
в своих «Письмах о литературе» говорит о них как 
о политически беспомощных и развязных: «…не 
подобает критику, да еще аполитичному, о револю‑
ции беседовать <…>, не пристало аполитичному 
критику искажать внутреннюю историю поэта во 
имя своих хотя бы и очень на ивных политических 
воззрений <…> К. Чуковский снова пережевывает 
все то же: “Какой-то русский дьявол, из самых 
тупорылых, почему-то решил, что будет гораздо 
лучше, если великий национальный поэт, вместо 
писания стихов, будет коченеть на заседаниях”» 
(1922. 7 июля).

Работа литературоведа Н. К. Пиксанова «Два 
века русской литературы», по мнению критика 
Б. В. Гиммельфарба, может стать полезной для 
преподавателей, но не учащихся. Главным недо‑
статком исследования он назвал малое количество 
упоминаний работ по марксистской литератур‑
ной историографии и работ литературных кри‑
тиков-марксистов: «В главе “Шестидесятые и 
семидесятые годы”, где даны 11 интересных тем, 
Н. К. Пиксанов ухитрился не назвать ни одной 
марксистской работы, даже ни одной строчки 
Плеханова!» (1922. 21 декабря).

Споры о методах в литературоведении 
проходили на собраниях в кружках и частично 
освещались в «Известиях». Так, на заседании 
«Вольной философской ассоциации» Б. Эйхенба‑
ум, Ю. Тынянов, Л. Якубинский и Б. Томашевский 
указывали, что «единственно правильный путь в 
истории литературы и литературной критики – это 
изучение самого материала, данного в литератур‑
ном произведении (так называемый “формальный 
метод”) и отвергали возможность каких бы то ни 
был социологических и психологических домыс‑
лов, не имеющих никак отношения к литературе», 
им возражали Иванов-Разумник, Гизетти, К. Эр‑
берг и другие (1922. 24 декабря).

О работе критика с текстом в исследуемый 
период можно сказать, что «выпрямление из‑
вилистых сюжетных ходов, стремление выявить 
отчетливую социальную подоплеку произведения, 
методика наивно-реалистического чтения – харак‑
терные интерпретации художественного текста в 
1920-е годы»13.

Одним из лучших критиков начала 1920-х гг. 
был признан А. Воронский. Он был редактором 
журнала «Красная новь» и организатором группы 
«Перевал», впоследствии репрессирован, позже 
– реабилитирован. Но пока он – автор сборника 

статей «На стыке» – это «ценнейший вклад в 
просторный ларец марксистской критики, как 
почти единственное по глубине анализа и де‑
тализированной обоснованности исследование 
нашего литературного сегодня» (1923. 25 июля). 
Исследователь, «соединяющий лабораторное 
спокойствие исследователя с всеохватывающей 
широтой взгляда, а широту взгляда – с гранитными 
рамками ортодоксального марксизма», блестя‑
ще справился с насущной задачей современной 
критики: распутать сложный узел современного 
литературного дня, «обнажить корни, вниматель‑
но прислушаться к неровному биению его сердца» 
(1923. 25 июля).

Все эти требования призваны для того, чтобы 
сделать произведения интересными и полезными 
для главного участника литературного процес‑
са – Читателя. Каким он должен быть, говорит 
П. С. Коган: «Я вижу единственного распредели‑
теля и классификатора, единственного потребите‑
ля, запрос которого в конечном счете дает ясность 
и смысл всему творимому человечеством. Этот 
потребитель – коллектив, сознательно или бес‑
сознательно ищущий организационных указаний 
и руководства в так называемых произведениях 
духа» (1922. 7 июля).

Итак, литературоведческие и литературно-
критические материалы на страницах «Известий», 
как и литература в целом, это, во-первых, наи‑
более быстрый способ воздействия на массовую 
аудиторию, во-вторых, показатель требований, 
предъявляемых к читателю, писателю, критику, 
произведению. Они декларируют: автор должен 
изображать революцию и все, что с ней связано, 
он не понаслышке должен знать, что происходи‑
ло и происходит на полях сражений, он должен 
говорить понятно и доступно, но в то же время 
хорошим, правильным языком. Пока таких «иде‑
альных» авторов нет, но постепенно они должны 
появиться.

В материалах газеты не раз говорится об 
оживлении литературной жизни. 1923 год – вре‑
мя, «когда советская литература, в сущности, 
только-только начиналась»14. В течение двух лет 
идет дискуссия о политике партии в этой области, 
ставятся основные вопросы литературного раз‑
вития в новую эпоху.

Расцвет литературы и споры о теоретико-
художественных методах продлятся до 1925 г., 
когда была принята резолюция «О политике 
партии в области художественной литературы». 
После нее начнется новый этап в литературной 
жизни страны.
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в статье рассматриваются различные подходы к анализу язы-
ка средств массовой информации. в ходе работы решаются 
следующие задачи: очерчивается круг теоретических вопро-
сов, связанных с дифференциацией понятий «функциональный 
стиль» и «дискурс»; определяется характер подобных исследо-
ваний по отношению друг к другу; выявляются дистинктивные 
характеристики газетно-публицистического стиля и дискурса 
печатных Сми.
Ключевые слова: дискурс печатных Сми, газетно-публици-
стический стиль, комплекс стилеобразующих факторов, модель 
языковой системы.

Media Discourse vs. newspaper style

Т. A. Prisyazhnyuk, R. Z. nazarova

The article is devoted to the comparative investigation of different ap-
proaches to linguistic studies of the media language. The following 
tasks are being solved in the course of our work: theoretical issues 
concerning the differentiation of the notions of functional style and 
discourse are defined; the above mentioned studies are analyzed in 
their relation to each other; distinctive media discourse and newspa-
per style features are highlighted.
Key words: media discourse, newspaper style, complex of style 
forming factors, language system model.

Вопросы, связанные с исследованием града‑
ции языкового континуума, принципами выделе‑
ния и дифференциации единиц языковой системы, 
находятся в центре лингвистических исследова‑
ний уже не одно десятилетие и по-прежнему вы‑
зывают интерес у современных ученых. Однако 
можно с уверенностью говорить о том, что кон‑
сенсус по данному вопросу все еще не достигнут. 
Этот факт в определенной мере послужил толчком 
к написанию настоящей статьи, цель которой за‑
ключается в уточнении регистровой принадлеж‑
ности языка печатных СМИ.

Общепризнанно, что дивергенция языковой 
среды может изучаться в дискурсивной, функцио-
нально-стилевой и социально-территориальной 
плоскостях, что позволяет говорить не только об 
уровневой организации языковой системы, но и 
плоскостной. На наш взгляд, данная концепция 
согласуется с воззрениями британского лингвиста 
Д. Кристала1. Он рассматривает модель языковой 
среды в виде модульной системы, ярусы (levels) 
которой находятся в равнозначном положении по 
отношению к друг другу.

И все же зачастую бывает сложно достоверно 
определить стилевую/дискурсивную принадлеж‑
ность того или иного языкового сегмента. Особые 
затруднения в этом контексте вызывает язык 
средств массовой информации и коммуникации 
в силу их всепроникающего характера, неодно‑
родной жанровой структуры и разнопланового 
тематического наполнения. Так, можно встретить 
многочисленные исследования, рассматрива‑
ющие язык СМИ в рамках как функциональ‑
но-стилевого, так и дискурсивного подхода к 
изучению языковой стратификации2. Данное 
явление в определенной мере обусловлено 
сменой научной парадигмы, в результате чего 
произошел переход от представления о языке 
как функциональной системы к представле‑
нию о языке как функционирующей сущности 
единства ментального и языкового сознания, 
с помощью которого человек обретает спо‑
собность категоризации мира, его познания и 
существования внутри его3.

Изучение соотношения разноформатных 
элементов языковой среды (таких как дискурс и 
функциональный стиль) представляет собой весь‑
ма сложную, но в то же время актуальную задачу. 
В этой связи возникает правомерный вопрос о том, 
носят ли подобные исследования взаимоисключа‑
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ющий характер по отношению друг к другу или 
же взаимодополняющий.

Рассмотрение специфики газетно-публи‑
цистического стиля и дискурса печатных СМИ 
требует, на наш взгляд, предварительного кратко‑
го обзора теоретических вопросов, связанных с 
изучением функционального стиля и дискурса, 
отражённых в лингвистической литературе и 
релевантных для целей данной работы.

На основании результата анализа ряда ра‑
бот4, выполненных в рамках функциональной 
стилистики, представляется возможным сделать 
следующие выводы об объеме понятия «функ‑
циональный стиль», его дистинктивных харак‑
теристиках и специфике языковой реализации. 
Функциональный стиль:

– является исторически и в определённой 
мере социально обусловленной категорией;

– выделяется в языковой системе на осно‑
вании комплекса стилеобразующих факторов, 
состоящего из экстралингвистических факторов 
(социальная и речедеятельностная сфера, веду‑
щий тип мышления и деятельности в данной 
сфере, форма общественного сознания, комплекс 
спе цифических коммуникативных функций, 
типовой статус адресанта и адресата, степень 
подготовленности речи, ведущий тип атмосферы 
общения и его жанры) и содержательно-лингви‑
стических факторов (тип содержания, стилевые 
черты и языковые признаки);

– характеризуется некой совокупностью 
языковых средств, часть из которых повторяет‑
ся в других стилях, но определённое сочетание 
их отличает один стиль от другого, что даёт 
возможность говорить о речевой системности 
функционального стиля и его семантико-стилевой 
доминанте;

– является проницаемой, незамкнутой систе‑
мой, однако процесс взаимодействия и интеграции 
функционального стиля не разрушает специфику 
какого-либо стиля, а действует в диалектическом 
единстве с процессом его углубления дифферен‑
циации;

– лишен жестких границ, устойчив лишь 
в своём ядре (центре) и вместе с тем подвижен 
на периферии, что обусловлено специфическим 
характером его устойчивости, тем, что называют 
«стилевым варьированием» или «диапазоном 
внутристилевого варьирования»;

– не является монолитной единицей, посколь‑
ку обладает развёрнутой внутристилевой парадиг‑
мой, допускающей дальнейшую дивергенцию на 
подстили и жанровые группы.

Экстралингвистические стилеобразующие 
факторы, составляющие функциональные пара‑
метры газетно-публицистического стиля, находят 
своё отражение в общности ряда его стилевых 
черт и принципов отбора языковых средств. К 
числу таких экстралингвистических факторов от‑
носятся: социальная и речедеятельностная сфера 
(сфера массовой информации и коммуникации, 

а также вся сфера общественно-политической 
деятельности человека), ведущий тип деятель-
ности в данной сфере (информирование адресата, 
повышение уровня массового общественного 
сознания, формирование общественного мнения, 
развлечение), ведущий тип мышления  в  данной 
сфере (собирательно-обобщающий, социально 
активизированный), комплекс коммуникативных 
функций (информирующая, воздействия, воспи‑
тательная, организаторская, гедонистическая), 
адресант (централизованный орган массовой 
информации, определённый социальный инсти‑
тут), адресат (усреднённый, рассредоточенный, 
анонимный массовый получатель информации)5.

Внутристилевая градация газетно-публици‑
стического стиля предполагает его деление на 
информационный и публицистический подстили, 
а также выделение четырех основных жанровых 
групп в его иерархической структуре: информаци-
онной, аналитической, художественно-публици-
стической и рекламной. Жанровое разнообразие 
газетно-публицистического стиля во многом 
обусловлено процессом взаимопроникновения 
стилей, в результате чего данная функциональ‑
но-стилевая единица становится неким пунктом 
конвергенции речевых жанров. В данной связи 
представляется возможным выделить в каждой 
группе «жесткие» (базовые) жанры, составляю‑
щие ядро группы, и периферийные, возникшие в 
ходе взаимодействия стилей и обладающие зна‑
чительным количеством иностилевых элементов 
(гибридные жанровые формы).

Так, например, анализ современного жанро‑
вого разнообразия газетно-публицистического 
стиля английского и русского языков показывает, 
что ему свойственно вариативное разнообразие, 
основанное на синтезе форм, усиление инфор‑
мативности в аналитических жанрах, с одной 
стороны, и проявление эмоциональной оценки в 
информационных жанрах, с другой6.

Резюмируя наиболее распространённые 
представления о содержательных границах такого 
многозначного и многомерного понятия, как дис‑
курс, предлагаем выделить и классифицировать 
относительно доминантной лингвистической 
теории следующие подходы к определению дис‑
курса. Согласно позиции лингвистики речи дис-
курс – это процесс живого речевого общения, при 
котором наблюдаются всевозможные отклонения 
от стандартной, нормированной письменной 
речи; в рамках социолингвистического подхо‑
да – это общение, рассматриваемое с позиций 
принадлежности коммуникантов к той или иной 
социальной группе или применительно к той или 
иной речеповеденческой ситуации7, вербальная 
форма социального поведения, коммуникативный 
отрезок, модель перехода устной формы общения 
в письменную8, социально детерминированный 
тип связи между ценностным содержанием и 
регулярно воспроизводимыми и относительно 
устойчивыми (по своим целям, участникам, 

Т. А. Присяжнюк, Р. З. Назарова. Дискурс печатных СМИ
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хронотопу) коммуникативными ситуациями9; в 
лингвокультурной концептологии дискурс рас‑
сматривается либо как метаконцепт, сформиро‑
ванный в сознании носителей языка, некое на‑
глядно-ассоциативное представление об общении 
в определенной ситуации, либо как совокупность 
концептов10; это сложное, многоплановое образо‑
вание, состоящее из логико-понятийных блоков, 
концептуализирующих различные фрагменты той 
или иной сферы коммуникации, смыслопорожда‑
ющая категория, «речемысление», погруженное 
в жизнь11; в рамках функционального подхода 
дискурс – это коммуникативное явление, непо‑
средственно текст или речь в действии в сово‑
купности с экстралингвистическими факторами, 
когнитивными элементами; язык в его постоянном 
движении, вбирающий в себя многообразие исто‑
рической эпохи, индивидуальные и социальные 
особенности коммуниканта и коммуникативной 
ситуации12; это «поле», в котором речемыслитель‑
ная/коммуникативная деятельность перерастает в 
деятельность социальную13.

В этой связи необходимо отметить огром‑
ный вклад М. Л. Макарова в разработку теории 
дискурса. Анализируя различные подходы к по‑
ниманию сущности дискурса, систематизируя 
сферы его реализации, ученый выделяет базовые 
координаты определения дискурса: формальные 
(понимание дискурса как образования выше 
уровня предложения), функциональные (широкое 
понимание дискурса как употребления языка; 
узкое понимание – как целостной совокупности 
функционально организованных, контекстуализо‑
ванных единиц употребления языка), ситуативные 
интерпретации (учет психологически, социально 
и культурно значимых условий)14.

Особого внимания в этой связи, с нашей 
точки зрения, заслуживает рассмотрение поли-
дискурса и метадискурса. Так, по сравнению с 
дискурсом в узком понимании сфера деятельности 
полидискурса пересекается с другими типами 
дискурса, поскольку «полидискурс есть набор 
дискурсов, воспроизводящий себя в открытом 
множестве текстов, объединенных общей сфе‑
рой применения и специфичной идеологией»15 
(например, деятельность дискурса СМИ пере‑
секается с рекламным, политическим, деловым 
и т. д.). Метадискурс, рассматриваемый в качестве 
«гибридной совокупности дискурсивных параме‑
тров, являющихся инвариантными для некоторых 
типов текста, функционирующих в различных 
коммуникативных сферах»16, реализуется по‑
средством других типов дискурса (например, 
аргументативного, риторического, публичного, 
персуазивного). Так, например, аргументативный 
дискурс – «социальное действие, выполняемое 
пользователями языка в процессе общения друг 
с другом в социальных ситуациях, требующих 
убеждения одного из участников коммуникации 
в чем-то, и осуществляемое в рамках того или 
иного общества и культуры в целом»17 – выража‑

ется посредством дискурса СМИ, политического, 
рекламного, социального, педагогического, юри‑
дического и религиозного.

Исследование языка СМИ в рамках дискур‑
сивной парадигмы подчеркивает динамический 
характер исследуемых текстов. Приступая к 
рассмотрению дистинктивных характеристик 
дискурса печатных СМИ, прежде всего отметим, 
что согласно социолингвистической классифи‑
кации18 дискурс СМИ представляет собой вид 
институционального дискурса, подразделяемого 
на две группы в зависимости от канала передачи 
информации: дискурс печатных СМИ (пресса 
и письменная разновидность соответствующих 
информационных интернет-изданий) и дискурс 
устных информационных выступлений на теле‑
видении, радио, в Интернете.

Необходимость выделения устной и пись‑
менной разновидности дискурса СМИ не раз вы‑
сказывалась исследователями данного вопроса19, 
которые, с одной стороны, отмечали принципи‑
ально разный характер структурной организации 
многообразного медиаматериала внутри этих 
дискурсивных разновидностей, а с другой – ука‑
зывали на тенденцию к взаимопроникновению 
элементов данных подвидов.

Игнорирование вышеуказанного факта может 
привести к ситуативному постулированию дис‑
курса СМИ, размыванию его прототипической 
сущности20, что позволяет сделать вывод о необ‑
ходимости жанрово-тематической конкретизации 
материала в рамках дискурса СМИ.

Основываясь на перечне основных компонен‑
тов институционального дискурса21, предлагаем в 
качестве универсальных конститутивных состав‑
ляющих дискурса печатных СМИ рассматривать: 
цель, хронотоп, базовые ценности, участников 
коммуникации, тематику общения, жанр, сферу 
общения и канал.

В качестве главных целевых ориентиров, 
присущих дискурсу печатных СМИ, представля‑
ется возможным назвать неразрывное (и в опре‑
деленной мере диалектически противоречивое) 
единство информативной  и  воздействующей 
цели22. Дополнив список функций дискурса 
СМИ, представленный в работе Е. Н. Комарова23, 
приведем следующий перечень: регулятивная 
функция, эмоционально-эстетическая, оценоч‑
ная, коммуникативная, ценностно-ориентиру‑
ющая, оперативная, мобилизационная, инно‑
вационная, образовательная, функция критики, 
контроля, модераторства, социализации, форми‑
рования общественного мнения, артикуляции и 
интеграции.

Базовые ценности дискурса печатных СМИ 
вычленяются в результате анализа соответству‑
ющих нормативных документов (например, 
Кодекс профессиональной этики российского 
журналиста, The Newspaper Code of Practice, News 
International Limited Fact Files и т.д.), регламенти‑
рующих деятельность СМИ, и верифицируются 
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на фактическом материале. Среди базовых цен‑
ностей, ориентирующих деятельность СМИ, 
возможно выделить следующую доминантную 
группу: информативность, достоверность, точ-
ность,  новизна,  объективность,  доступность, 
актуальность, своевременность, оперативность. 
Несомненно, что набор базовых ценностей вариа‑
тивен и обусловлен такими факторами, как идео‑
логическая ориентация информирующего органа 
и социокультурная среда реализации дискурса.

Среди социально-когнитивных характери‑
стик дискурса печатных СМИ помимо институци‑
ональности представляется возможным выделить 
конвенциональность, идеологичность, оценоч‑
ность, селективность и интертекстуальность, 
которая в данном случае коррелирует с понятием 
интердискурсности.

Значимой чертой дискурса печатных СМИ 
является то, что он отражает коммуникативные и 
когнитивные установки участников коммуника‑
ции. При этом коммуникативные установки автора 
текста в рамках данного дискурса направлены в 
первую очередь на максимально возможное рече‑
вое воздействие (вплоть до речевой манипуляции) 
на фоне нарочито представленной информативно‑
сти. Соотношение и распределение фактуальной и 
эмоциональной информации в дискурсе печатных 
СМИ регулируется в рамках жанровых групп: 
информационной, аналитической, публицисти‑
ческой, рекламной и развлекательной.

Исследование фактического материала по‑
зволяет говорить о том, что современная жан‑
ровая палитра дискурса СМИ дает возможность 
создавать медиа-тексты различного формата, 
оказывающие как открытое (прямое), намерен‑
ное, так и косвенное (завуалированное) речевое 
воздействие. Следовательно, любой медиа-текст, 
являясь структурной единицей дискурса СМИ, 
информируя, воздействует на массового реципи‑
ента, однако речевое воздействие в различных 
жанровых группах дискурса СМИ характеризу‑
ется разной степенью соотношения фактуальной 
и эмоциональной информации.

Таким образом, возможно сделать вывод, что 
на современном этапе развития лингвистического 
знания о дивергенции языковой среды в функ‑
ционально-стилевой и дискурсивной плоскости 
объем понятия «дискурс» оказывается обширнее 
объема понятия «функциональный стиль», хотя 
необходимо отметить, что при сопоставлении 
этих категорий прослеживается общность объекта 
и предмета исследования. На данном основании 
возможно предположить, что изучение некоторых 
языковых явлений (например, коммуникативных 
процессов, концептуализации фрагментов дей‑
ствительности и т.д.) предпочтительно вести в 
дискурсивной плоскости, поскольку характер ис‑
следований языка в динамическом плане является 
более многоплановым по сравнению с «линей‑
ными» исследованиями (например, специфика 
функционирования стилистически маркирован‑

ных средств в отдельной стилевой среде и т.д.), 
проводимыми в рамках функционально-стилевой 
градации языкового континуума.

В этой связи стоит отметить, что, с нашей 
точки зрения, исследования одного лингвисти‑
ческого объекта, проводимые на разных уровнях 
и в разных плоскостях языковой системы, не ис‑
ключают друг друга, а дополняют, что позволяет 
рассмотреть данное явление с нескольких позиций 
и выявить его специфические качества.
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substandard Vocabulary in British and Russian Printed 
Mass Media (on the Basis of the newspapers Argumenty 
and Facty, Komsomolskaya Pravda, The Observer, The Sun, 
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The article presents the analysis of substandard vocabulary that 
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tions, frequency of occurrence and sources of these words.
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Как известно, средства массовой информации 
оказывают решающее воздействие на формирова‑
ние мировоззрения, взглядов, представлений, на 
мировосприятие, мышление и поведение членов 
общества. Но тексты массовой информации могут 
служить и основой для изучения современного со‑
стояния языка, так как в них быстрее, чем где бы 
то ни было, находят отражение многочисленные 
изменения языковой действительности, наиболее 
характерные особенности современного речеупо‑
требления. При этом язык СМИ характеризуется 
нечёткостью, размытостью стилевых границ.
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В данной статье предпринята попытка про‑
анализировать употребление сниженной лексики 
в российских и британских печатных изданиях. В 
ходе исследования ставятся следующие задачи:

– выявить, используется ли в российских и 
британских газетах сниженная лексика и зависит 
ли её употребление от типа рассматриваемого 
издания;

– установить, в каких случаях и с какой целью 
используются сниженные элементы (функции их 
применения);

– определить степень целесообразности и 
национально-культурную специфику употребле‑
ния сниженных лексем в английском и русском 
медиадискурсе.

Материалом исследования послужили от‑
дельные номера печатной версии газет «Ар‑
гументы и факты» и «Комсомольская правда» 
(далее – АиФ и КП) за период с июля 2011 г. по 
январь 2012 г. и он-лайн версии трех ежедневных 
англоязычных газет – «The Observer»1, «The Sun»2 
и «The Daily Star»3 за начало 2012 г. (далее – O, 
S, D). Выбор исследуемых газет обусловлен их 
ориентацией на различного медиаадресата: так, 
газеты «Аргументы и факты» и «The Observer» 
являются серьёзными изданиями и рассчитаны 
на вдумчивого, анализирующего читателя, тогда 
как в «Комсомольской правде» (особенно в еже‑
недельнике) и «The Sun», «The Daily Star» пре‑
обладает развлекательная направленность, что 
отражается в тематике публикуемых в них статей: 
шокирующие и скандальные истории, новости 
шоу-бизнеса и спорта, хотя и в данных изданиях 
несколько полос посвящено политической ситу‑
ации в стране и мире.

Как показало исследование, на один номер 
ежедневной «Комсомольской правды» приходится 
в среднем по 35 сниженных словоупотреблений 
(из 20000 слов), а на номер еженедельников 
«Комсомольская правда» и «Аргументы и фак‑
ты» – по 25 (из 17000 слов) и 20 (из 32000 слов) 
соответственно. При анализе британских газет 
«The Daily Star», «The Sun» и «The Observer» было 
обнаружено, что в каждом номере используется в 
среднем по 79 (из 24106 слов), 68 (из 13593 слов) 
и 50 (из 23854 слов) сниженных элементов со‑
ответственно. Сниженные элементы были вы‑
делены нами на основе словарей под редакцией 
Н. Ю. Шведовой4, С. А. Кузнецова5 и электрон‑
ного словаря Longman6. В качестве словарных 
помет, характеризующих сниженные английские 
словоупотребления, считались:

– Informal (a  word  that  is  used  in  normal 
conversation, but may not be suitable for use in more 
formal context) – то есть лексема воспринимается 
как неофициальная, что примерно соответствует 
помете «разг.» в отечественной лексикографии 
(далее – inf);

– Spoken (a word used only or nearly always in 
conversation) – слово используется только в раз‑
говоре (далее – sp);

– Taboo (rude,  offensive) – грубая, оскор‑
бительная лексика, заменяемая звёздочками в 
газетном тексте.

Слова с пометой «slang» в исследуемых нами 
англоязычных номерах не встретились.

В проанализированном материале как русско‑
язычных, так и англоязычных газет преобладают 
разговорные элементы (informal), употребляемые 
в различных функциях. При этом существенной 
разницы в выборе слов с пометой «informal» или 
«spoken» в британских газетах нами не обнару‑
жено. Все английские слова, имеющие в словаре 
одну из двух указанных выше помет, считались 
нами сниженными и подвергались исследованию 
с целью выявления функций их употребления 
журналистами.

В отличие от британской прессы, в русскоя‑
зычных газетах значительную часть сниженных 
элементов составляют жаргонные словоупотре‑
бления. При этом используемая журналистами 
жаргонная лексика разнообразна по тематике – 
наиболее часто в рассмотренных русскоязычных 
изданиях встречаются молодежные жаргонизмы: 
Молодежь  из  числа мажоров  подстрелила  
охранника у ночного клуба (КП, 06.09.11); Многие 
американцы сильно обломались: потыкав кнопоч-
ки на пульте, они с удивлением обнаружили, что 
электричества нет (КП, 31.08.11).

Ещё одной отличительной чертой русской 
газетной речи является довольно высокая частот‑
ность в ней разнообразных профессионализмов: 
Можно получить навар, купив сейчас недвижи-
мость в той же Испании (КП, 22–29.09.11); Глу-
харей стало больше? (АиФ, 2011. № 48).

Кроме того, регулярно повторяется лексика, 
отражающая различные стороны преступного 
мира: Мы ж не полезем мочить латиноамери-
канских наркодельцов ради жителей США (КП, 
21.09.11); Наезды депутатов  на  губернатора 
(АиФ, 2011. № 47).

Таким образом, можно говорить о тенденции 
к вульгаризации, жаргонизации языка россий‑
ских СМИ как их специфической черте, обу‑
словленной, по мнению многих исследователей, 
стремлением российских журналистов уйти от 
сухого, официального, обезличенного и унифици‑
рованного газетного языка советского периода. С 
начала 1990-х гг. стиль российской публицистики 
меняется: в нём преобладает свобода мышления 
и выбора языковых средств, отказ от штампов 
и стереотипов. Лексикон журналиста заметно 
расширяется: в него внедряются разговорные 
элементы, разнообразные жаргонизмы, оживля‑
ющие газетную речь. Ещё одна причина актуа‑
лизации жаргонизмов в российском медиатексте 
заключается в том, что сниженные элементы 
отражают социально-политическую ситуацию 
в современном обществе. В результате сфера 
употребления некоторых жаргонизмов в русском 
языке расширяется, во многих случаях на основе 
жаргонного значения развивается общеязыковое, 
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благодаря СМИ входящее не только в узус, но и в 
состав литературного языка: Расчет на то, что 
не  будут  люди  вникать и  портить  себе  нервы 
разборками  накануне праздника  (КП, 22.12.11); 
Онищенко начал прессовать  украинские  сыры, 
обвинив их в том, что сделаны они на пальмовом 
масле (АиФ, 2012. № 4).

Подобная лексика выражает экспрессивно-
эмоциональную негативную оценку фактов и 
встречается в русскоязычных статьях, не име‑
ющих отношения к криминальной тематике. 
Некоторые жаргонизмы проникают на более 
высокий уровень русского литературного языка 
и обнаруживаются даже в юридических текстах 
приговоров, исковых заявлений и широко исполь‑
зуются в СМИ: Игнатенко  на  данный момент 
является  самым  высокопоставленным обвиня-
емым по уголовному делу о «крышевании  сети 
нелегальных казино» сотрудниками прокуратуры 
(КП, 10.01.12); Пострадавшая  семья  намерена 
дойти до суда и доказать, что стала жертвой 
развода кубанских полицейских (КП, 08–15.09.11).

Таким образом, можно сделать вывод о зна‑
чительной криминализации языка в современной 
России, что, в свою очередь, свидетельствует 
о нравственном неблагополучии современного 
общества, его духовной деградации. В некоторых 
случаях подобное расширенное жаргонное слово‑
употребление в российской прессе может вызвать 
эффект нарушенного ожидания, как в случае с 
заголовком «Комсомольской правды» Крыша 
для военных (КП, 25.11.11) – в статье говорится 
о предоставлении жилья военнослужащим. По‑
скольку именно точность понимания делает речь 
эффективной, можно предположить, что в данном 
случае журналист рискует потерпеть коммуника‑
тивную неудачу.

Как уже было сказано, в исследованных 
нами англоязычных газетах жаргонная лексика, 
тем более имеющая отношение к криминалу, не 
встретилась.

Поскольку передаваемая в СМИ информация 
рассчитана на самые широкие слои населения, 
на массового адресата, одной из основных целей 
использования сниженной лексики как в англо-
язычных, так и русскоязычных газетах становится 
установление контакта с читателем: информацию 
необходимо передать быстро, кратко, с максималь‑
ной доходчивостью сообщить основное, даже 
если заметка не будет дочитана до конца. По этой 
причине многие медиатексты демонстрируют бли‑
зость к адресату, имитируют совместное обсуж‑
дение контента статьи. Стремление журналиста 
преподнести свой текст как живой, доверитель‑
ный диалог, ведущийся на доступном, понятном 
широкой читательской аудитории языке, ярко 
проявляется как в российской, так и в британской 
прессе: Жириновский  выдвинет  лозунг  «Россия 
для бедных» – ему раз плюнуть – и сомнёт по-
клонников Прохорова как танк – ромашку! (АиФ, 
2011. № 51); Саратовский блогер объявил войну 

гаишникам (КП, 29.10.11). В английских при‑
мерах после сниженной лексемы даём в скобках 
словарную помету и, поскольку, как правило, 
адекватный перевод сниженного слова невоз‑
можен, приблизительный перевод: Unfortunately, 
everything they loved had a hefty price tag, so they 
soon found themselves paying through the nose (sp) 
to ensure their wedding hit the spot (inf) (D, 08.04.12) 
– К сожалению, всё, что пришлось по душе, было 
совсем недешево – «свадьба мечты» стоила им 
бешеных денег; In the last 3 years posties (inf) had 
to fork out more than £200000 from their wages to 
pay off the fines incurred when they get nabbed (inf) 
by  speed cops (inf) (D, 03.04.12) – За последние 
3 года почтовым работникам пришлось потратить 
более 200000 фунтов на оплату штрафов за превы‑
шение скорости; Brides have traditionally walked 
down the aisle (inf) with something borrowed – and 
these days more often than not (sp) this is cash (S, 
15.01.12) – Традиционно невесты шли к алтарю 
с одной из вещей, взятой взаймы – на счастье, в 
наши дни они чаще всего занимают деньги.

Во многих случаях сама тематика статьи 
способствует неофициальному типу общения с 
читателем – примером могут служить публикации, 
посвященные шоу-бизнесу и моде с их ориента‑
цией на развлечение, эпатаж: Wasted (inf) Whitney 
went  from powerhouse (inf)  diva  to  a washed-up 
junkie (inf) (D, 11.02.12) – Измученная Уитни 
прошла путь от яркой дивы до конченной нарко‑
манки; Della’s rich rebel image is not popular among 
fashionistas (inf) (О, 15.03.12) – Яркий бунтарский 
образ Деллы не пользуется популярностью у 
модниц; София Ротару тоже зажигала на репе-
тиции (КП, 15–22.09.11). Такие статьи по своему 
содержанию и речевому оформлению рассчитаны 
на массовую аудиторию, беглое прочтение.

К сожалению, в большинстве случаев журна‑
листы рассмотренных нами русскоязычных газет 
ориентируются на «самый низкий контингент 
реципиентов»7, выбирая излишне неформальный 
тон общения со своим адресатом, вызывающий 
у многих читателей раздражение: В общем,  всё 
надо менять или валить  из  этой страны куда 
подальше (КП, 16.01.12). Поскольку разговорная 
форма уместна далеко не для всякого предмета 
обсуждения, чрезмерное перенасыщение газет 
«Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» 
сниженными лексическими средствами значи‑
тельно опрощает газетную речь, стирает грань 
между письменной речью и устно-бытовыми 
типами речи, нередко противоречит серьёзности 
обсуждаемых тем.

Иногда отказ журналиста от стилистически 
нейтральных конструкций мотивирован яркой 
экспрессией разговорных лексем, расширяющих 
эмоционально-оценочные возможности статьи: 
They  spent  everything  they  had  on  the  drugs.  If 
they didn’t have them, they were crawling the walls 
(inf) (S, 07.04.12) – Все их доходы уходили на 
наркотики. Без новой дозы они лезли на стену; 
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The  company’s  chutzpah (inf)  is  understandable: 
Samsung has become the largest seller of mobile 
phones worldwide pushing Nokia off a perch (inf) 
it has commanded since 1998 (O, 08.04.12) – По‑
добная уверенность в себе вполне объяснима: 
компания Самсунг стала мировым лидером по 
продаже мобильных телефонов, сбросив с трона 
Нокию, которая носила этот титул с 1998 года; 
Thousands of elderly and vulnerable patients are be-
ing turfed out (inf) of hospitals in the middle of the 
night (D, 11.02.12) – Тысячи престарелых и еще 
не окрепших пациентов вышвыривают из больниц 
посреди ночи; Такой беспредел в экономике долго 
продолжаться не может, поскольку нарушаются 
главные юридические, экономические и моральные 
законы (КП, 25.11.11); Обоим парням без труда 
удалось охмурить наивных девушек и получить 
то, чего они от них на самом деле хотели: денег 
(КП, 14.01.12).

Кроме того, в газетах «The Observer», «The 
Sun», «The Daily Star» разговорные лексемы ино‑
гда выступают в роли своеобразных эвфемизмов, 
что совершенно не характерно для газет «Аргу‑
менты и факты» и «Комсомольская правда», не‑
редко использующих довольно грубую лексику: 
Other long-in-the-tooth (inf)  actors  in  the  show 
include Nick Nolte, 70, Michael Gamblon, 71, and 
Dennis Farina,  67  (O, 01.03.12) – Среди других 
пожилых актёров, участвующих в шоу, можно от‑
метить 70-летнего Ника Нолта, 71-летнего Майкла 
Гэмблона и 67-летнего Дэнниса Фарину (в данном 
примере разговорное long-in-the-tooth становится 
эвфемистической заменой old); Doctors spend most 
of  their  day advising  patients  –  but what  happens 
when they themselves feel under the weather? (inf) 
(S, 01.03.12) – Большую часть времени врачи дают 
рекомендации пациентам, но что происходит, ког‑
да они сами чувствуют себя нехорошо?

По сравнению с газетами «Аргументы и фак‑
ты» и «Комсомольская правда» в рассмотренных 
нами британских изданиях довольно велика доля 
примеров, в которых журналист намеренно дис‑
танцируется от разговорной лексемы, заключая её 
в кавычки. В этих случаях он, вероятно, считает 
разговорную лексему не вполне позволительной 
в данной ситуации, но в то же время выбирает из 
возможных синонимов именно сниженный, с наи‑
большей точностью и выразительностью характе‑
ризующий кого или что-либо: Many senior figures 
in the government believe Hunt is «a goner» (inf) and 
the prime minister needs to accept it and move on (O, 
28.04.12) – В высших эшелонах власти уверены: 
Хант – уже политический труп, премьер-министру 
нужно принять это как факт и двигаться дальше; 
Experts are «flabbergasted» (inf) as more teens take 
up the killer habit (S, 15.01.12) – Эксперты были 
неприятно поражены результатами исследования, 
согласно которым всё больше подростков приоб‑
ретают эту вредную привычку.

При этом в рассмотренных нами англоязыч‑
ных газетах кавычки особенно часто ставятся в 

ситуации совмещения собственно авторской и 
чужой речи, когда автор, рискуя подвергнуться 
критике или даже юридическому преследованию 
за использование сниженной лексемы, ссылается 
на чужое мнение или коллективную точку зрения, 
как в приведённых примерах: A  Swedish  study 
claims that professional footballers to use a technical 
term, are not «complete thickos» (sp) (O, 09.01.12) 
– Шведские учёные доказали, что профессиональ‑
ные футболисты не являются – здесь мы использу‑
ем специальный термин – «полными идиотами»; 
He and his co-workers were instructed to remove and 
I quote «every last bit of crap» (sp, not polite) from 
carcasses for processing (O, 08.04.12) – Ему и дру‑
гим сотрудникам [завода по производству котлет] 
было велено не оставлять ни крошки – я цитирую 
– «этого дерьма» на конвейере; One industry figure 
said fashion had worked hard to get away from the 
«druggy (sp)  image» of Kate Moss  years and had 
no desire to go back there (O, 15.03.12) – Один из 
представителей модной индустрии объяснил, что 
мода с трудом избавилась от образа наркоманки, 
популярного в годы расцвета Кейт Мосс, и не име‑
ет никакого желания вновь возвращаться к нему.

Журналисты «Аргументов и фактов» и «Ком‑
сомольской правды» намного реже сигнализируют 
о сниженном словоупотреблении, дистанцируя 
себя от разговорного элемента при помощи кавы‑
чек, но иногда тоже их используют: Тогда что-то 
«не срослось» и Кудрин остался работать под 
началом Путина (АиФ, 2011. № 50); По примеру 
европейцев можно «затачивать»  своё  эколо-
гическое  законодательство  на  стимулирование 
отечественного производства (АиФ, 2012. № 5); 
Хитросплетениями пользуются недобросовест-
ные налоговики, чтобы «кошмарить» бизнес (КП, 
08.12.11). В последнем примере кавычки могут 
обозначать и прямое цитирование.

Как подтверждают многочисленные при‑
меры, разговорные, жаргонные и просторечные 
слова повсеместно обнаруживаются в исследо‑
ванных нами русскоязычных газетах без кавычек: 
Светило разгорячится аккурат к объявленному 
сотни  лет  назад жрецами майя  пророчеству 
о  конце  света  (КП, 15–22.09.11);  Если  страна 
почти  поголовно травится наркотой  веками, 
то о  каком прогрессе может идти речь?  (КП, 
21.09.11); Это  в мегаполисе  нечистая  на  руку 
кассирша мгновенно затерялась бы среди более 
колоритных персонажей, но только не в провин-
ции (КП, 12.11.11), см. также приведённые ранее 
примеры с жаргонизмами. Можно предположить, 
что британские журналисты более законопослуш‑
ны и ответственны, чем их российские коллеги.

Поскольку передача информации в СМИ 
сопровождается явным или завуалированным 
выражением оценки, чрезвычайно экспрессив‑
ные разговорные элементы часто используются 
журналистами обеих стран для формирования у 
читателей ответной реакции на передаваемую в 
статье информацию, придают аргументам жур‑

А. И. Матяшевская. Сниженная лексика в британских и российских печатных СМИ
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налиста большую убедительность. Намерение 
журналистов выразить полное неприятие описы‑
ваемого события или явления ярко проявляется 
в следующих примерах: Словом, документов за-
вались, а лицо власти для простого гражданина 
всё  равно  оборачивается  козьей мордой (КП, 
12.08.11); Бузит  горстка политических отще-
пенцев  на Триумфальной площади  (АиФ, 2011. 
№ 51) – в данном случае оценочны три слова: 
отщепенец (негативная характеристика), горстка 
(умаление количества), бузит (подчёркивается не‑
серьёзность действия); Rat (sp) Blake charged Amy 
Winehouse £150 for a kiss (S, 15.01.12) – Мерзавец 
Блейк требовал с Эми Уайнхаус по 150 фунтов за 
каждый свой поцелуй (основное значение слова 
«rat» – крыса, при употреблении по отношению 
к людям может соответствовать рус. мерзавец8); 
The unspoken subtext is «Aren’t we fabulous, caring 
about the poor and their limited budgets?» Often this 
translates as «I wouldn’t dream of eating that crap 
(sp, not polite), but it will suffice for the lower orders 
who, bless (sp), don’t know any better» (O, 07.04.12) 
– При этом подразумевается «Это так благород‑
но с нашей стороны – заботиться о бедных и их 
низких доходах!» Часто это можно перевести как 
«Я ни за что не буду есть подобное дерьмо, но 
для бедняков сойдёт! Слава Богу, они никогда не 
пробовали ничего лучше!»; Voters sick (sp) of end-
less belt-tightening (inf) are threatening a backlash 
that could sweep their political leaders from power 
if they don’t listen to the growing chorus for change 
(O, 29.04.12) – Если политики останутся глухи к 
требованиям реформ, усталость избирателей от 
постоянного «затягивания поясов» может при‑
вести к смене руководства страны.

В этих случаях повышенная экспрессивность 
достигается за счет широкого включения в текст 
статьи разговорных и жаргонных слов и оборотов, 
поэтому можно утверждать, что их употребление 
в приведённых примерах стилистически оправ‑
данно.

В отличие от британских газет, в исследован‑
ных нами российских печатных СМИ преобладает 
явно неуместное использование разговорных 
элементов по отношению к серьезной проблема‑
тике, что иллюстрируют, например, следующие 
словоупотребления: Стабилизация перестала от-
вечать потребностям каких-то слоев населения. 
Они хотят движухи (АиФ, 2011. № 51); Недолго 
президент США почивал  на  лаврах  супергероя, 
замочившего Бен Ладена и спасшего страну от 
дефолта (КП, 12.08.11).

Можно утверждать, что излишне яркая 
стилистическая окраска этих слов делает их упо‑
требление непригодным, неуместным в данном 
контексте и, по нашему мнению, свидетельствует 
о низкой коммуникативной компетентности жур‑
налиста, поскольку затрудняет восприятие статьи.

Кроме того, журналисты часто используют 
выразительные и краткие разговорные лексемы в 
сильных позициях текста, прежде всего в заголов‑

ке. Как показал анализ материала, эта особенность 
более характерна для газет «The Observer», «The 
Sun», «The Daily Star», чем для русскоязычной 
прессы. Стремление привлечь внимание читателя 
к публикации, в краткой форме проинформировать 
его о явлении или событии, сформировав при 
этом эмоциональное отношение читательской 
аудитории к контенту статьи, приводит к тому, 
что разговорные лексемы и в Великобритании, и 
в России проникают в состав заголовков: Кадыров 
выбивает для Грозного звание «город воинской 
славы» (КП, 12.11.11); Полный улет: кто восполь-
зуется льготными тарифами на авиаперевозки 
в 2012 г. (АиФ, 2012. № 4); Thousands of paedos 
(inf) escape scot-free (inf) (S, 07.04.12) – Тысячи 
педофилов выходят сухими из воды; Euro judges 
give the OK (inf) to send hate preacher to US jail (D, 
09.04.12) – Европейский суд дал добро на передачу 
проповедника джихада в руки правосудия США; 
Alkies (inf) back at the wheel (D, 31.03.12) – Алкаши 
снова за рулём.

Заголовок исследуемых британских газет 
является своеобразной загадкой: активизируя 
внимание и интригуя читателя, броский за‑
головок побуждает его просмотреть весь текст 
статьи. Возможно, поэтому заголовки наряду 
с использованием экспрессивных разговорных 
лексем предлагают читателю своеобразную игру 
со словом, что во многом напоминает рекламу: 
Pout of control. Kristina blows (inf) £4k on lip jabs 
(inf)  but  still wants more  (S, 15.01.12) – Надуть 
губы. Кристина уже потратила 4 тысячи фунтов 
на инъекции и продолжает транжирить. Обыгры‑
вается созвучие глагола «pout» (надуть губы) и 
словосочетания out of control (неуправляемый); 
It’s thirst place Olympic rip-off (inf) (S, 30.04.12) – 
Олимпийская обдираловка. В словосочетании first 
place («первое место») первая часть изменяется 
на thirst («жажда»): журналист возмущён тем, 
что из-за ужесточившихся мер безопасности, про‑
носить на стадионы купленную за их пределами 
воду запрещено.

Бывает, что в заголовке журналист может 
намеренно создавать эффект обманутого ожида‑
ния. Например, Chinese  takeaway (D, 09.04.12) 
– буквально: Китайская закусочная. Статья рас‑
сказывает о краже китайских сокровищ, в заго‑
ловке обыгрывается значение существительного 
takeaway (заведение, торгующее едой на вынос) 
и соответствующего глагола (уносить, отнимать). 
Можно привести еще один яркий пример упо‑
требления разговорных лексем в заголовках для 
создания их выразительности: It’s notto (sp) lotto 
ditto (sp) (D, 12.04.12) – В Ноттингеме снова вы‑
играли миллион; где notto – разг. «Ноттингем», а 
ditto – разг. «то же самое, повторение».

Таким образом, именно в заголовках рассмо‑
тренных нами британских газет особенно широко 
используются различные разговорные элементы. 
Даже если публикация имеет серьёзную тематику 
и статья написана в довольно сдержанном, офи‑
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циальном стиле, заголовок и врезка обычно носят 
более разговорный характер: Appy (sp) endings. 
Pills are better than appendix op (inf) (S, 07.04.12) 
– Конец аппендициту. Таблетки помогают лучше, 
чем операция. В заголовке обыгрывается созвучие 
разговорной формы appy («аппендицит») и сло‑
восочетания happy ending («счастливый конец»); 
Britain’s great (sp) for a break (D, 05.04.12) – Бри‑
тания – отличное место для разрыва отношений. 
Статья сообщает о том, что в стране повысился 
уровень разводов. В заголовке обыгрывается на‑
звание страны Great Britain и значение качествен‑
ного прилагательного great.

Говоря о сближении норм устной и письмен‑
ной речи в СМИ как об интернациональном яв‑
лении, необходимо подчеркнуть, что журналисты 
британских газет «The Observer», «The Sun», «The 
Daily Star» лучше своих российских коллег из из‑
даний «Аргументы и факты» и «Комсомольская 
правда» способны оценить уместность использо‑
вания разговорных средств в определённой ситу‑
ации общения, не теряя при этом чувства такта, 
ответственности за свою публикацию. Количество 
сниженных словоупотреблений на один номер 
проанализированных нами британских изданий 
в среднем выше, чем в «Аргументах и фактах» 
и «Комсомольской правде», однако в российских 
газетах используются преимущественно грубые 
лексемы, тогда как в «The Observer», «The Sun», 
«The Daily Star» употребляются более нейтраль‑
ные разговорные выражения. При этом во всех 
рассмотренных англоязычных статьях, по нашему 
мнению, сниженные словоупотребления являются 
вполне уместными и допустимыми, поскольку 
служат определённым целям: их использование 
направлено на установление контакта с потен‑
циальной читательской аудиторией, создание 
определённого колорита или же достижение 
выразительного эффекта, а также компрессии 
информации, а в заголовках – для привлечения 
внимания. В отличие от рассмотренных нами 
британских изданий, российские газеты нередко 
недопустимо перенасыщают тексты своих публи‑
каций сниженной (часто жаргонной) лексикой. 
Излишняя речевая раскованность и утрата чувства 
меры иногда идут в ущерб речевой культуре. 

В языке российских СМИ ярко проявляется 
отмечаемая многими исследователями «де-
мократизация»9 речи, резкое падение уровня 
речевой культуры. Ведущая роль массмедиа в 
формировании норм русского литературного 
языка способствует широкому проникновению 
сниженных элементов в речь не только молодежи, 
но и представителей старшего поколения, что 
приводит к своеобразному опрощению языка в 
целом. Результатом оказывается его обеднение: из 

синонимического ряда возможных более точных 
обозначений в литературном языке выбирается 
только сниженный элемент. Весьма важной в со‑
временной России становится проблема языковой 
культуры печатных изданий: являясь речевой сре‑
дой для многих носителей языка, СМИ формирует 
языковые вкусы большинства населения. Так, 
сниженные элементы, с высокой частотностью 
встречающиеся в СМИ, сегодня воспринимаются 
в качестве нормы даже образованными носителя‑
ми языка. По мнению О. Б. Сиротининой, «в со‑
знании российских журналистов изменилось само 
представление об эталоне хорошей речи, книжное 
сменяется подчеркнуто разговорным и даже не‑
литературным»10, а под влиянием практики СМИ 
изменяется и сознание всех носителей языка.

Оказались преданы полному забвению вы‑
сочайшие каноны и национальные духовные 
традиции русского литературного языка – языка 
Пушкина и Лермонтова, Толстого и Достоевского. 
Всё это ведёт к огрублению, деградации языка, 
осмыслению повседневной жизни в категориях 
криминального жаргона. Поскольку основная 
масса россиян воспринимает язык СМИ в качестве 
эталона хорошей, правильной речи, злоупотребле‑
ние сниженной лексикой в российских СМИ, на 
наш взгляд, недопустимо: журналист просто обя‑
зан обладать высоким уровнем речевой культуры.
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ПредсТаВЛяеМ КнИГу

Евсеева И. В. Комплексные единицы русского словообразо‑
вания : Когнитивный подход. М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 
2012. 312 с.

В книге И. В. Евсеевой обсуждаются теоретические и методические 
аспекты нового для русской дериватологии когнитивного направления. 
До недавнего времени словообразование (наука о том, «как делаются 
слова») находилось на обочине интенсивно развивающейся в линг‑
вистике когнитивно-дискурсивной парадигмы. И сегодня, как верно 
отмечает автор, «вопрос, касающийся отражения концептуальной 
картины мира через производную лексику языка, … является крайне 
малоизученным» (с. 36).

Основной пафос книги состоит в аргументации того, что когни‑
тивный анализ может эффективно использоваться в отношении разных 
единиц словообразования (производных слов, словообразовательных 
типов, словообразовательных категорий, словообразовательных гнезд), 
имеет значительную объяснительную силу и, таким образом, перево‑
дит словообразование на более высокую ступень научного познания, 
делает его наукой не только о том, «как делаются слова», но и «почему 
(зачем) они делаются».

В работе справедливо подчеркивается, что главная методологи‑
ческая установка когнитивного подхода заключается не в выделении 
«нового предмета или процедур исследования», а в выдвижении на 
первый план именно идеи «объяснения языковых фактов» (с. 19), в 
новом ракурсе рассмотрения единиц словообразования, осмысленных 
как единицы хранения, извлечения, получения и систематизации нового 
знания. Заслугой автора является тщательный анализ ранее сформи‑
ровавшихся направлений дериватологии (синтаксического, ономасио‑
логического, функционально-семантического), создавших надежную 
основу для развития когнитивного подхода в этой отрасли лингвистики.

Идея двоякой – ментально-языковой – сущности единиц языка, ле‑
жащая в основе когнитивной лингвистики, сама по себе не принадлежит 
к числу новых, однако в теории и особенно практике исследований в 
области словообразования она не получила еще достаточного распро‑
странения и нуждается в специальном утверждении и подтверждении.

В книге И. В. Евсеевой представлен опыт целостного когнитив‑
ного описания деривационных единиц разных типов. Автор выявляет 
элементы изоморфизма в семантической организации таких единиц, 
как полисемичное производное слово, словообразовательный тип, 
словообразовательное гнездо, раскрывает как собственно языковые 
связи единиц, включенных в разные деривационные подсистемы, так 
и сходство лежащих в их основе логико-ментальных операций.

Инструментом выявления семантико-когнитивной общности 
элементов разных деривационных подсистем стала методика про‑
позиционально-фреймового анализа, практически реализованная в 
исследовании на примере словообразовательного типа (СТ) отсубстан‑
тивных существительных с суфф. -ниц(а), словообразовательных гнезд 
с вершинами рука, корова, капуста, многозначного деривата капустник.

Иллюстрация возможностей применения единого комплекса ис‑
следовательских процедур к анализу разноплановых деривационных 
единиц, безусловно, представляет значительный интерес. Однако сле‑
дует заметить, что методическое единство в описании таких различных 
фрагментов словообразовательной системы, как словообразовательные 
типы и словообразовательные гнезда, хорошо соблюдается при приня‑
том в работе расширительном понимании словообразовательного типа 
и целенаправленно отобранном из его состава материале. Во-первых, 
границы СТ максимально расширены за счет предельного обобщения 
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его словообразовательного значения, которое, по 
существу, совпадает с грамматическим значением 
предметности (к рассматриваемому СТ с суфф. 
‑ниц(а) отнесены все отсубстантивные имена 
существительные с данным формантом: наиме‑
нования лиц, предметов, растений, животных и 
др.). Во-вторых, из состава словообразователь‑
ного типа в приведенной его трактовке выделены 
фрагменты с семантически однородной мотиви‑
рующей базой (отсоматические, отзоонимные, 
отфитонимные дериваты), то есть фрагменты, 
изоморфные отсоматическим, отзоонимным, 
отфитонимным словообразовательным гнездам. 
Таким образом, в сопоставляемых словообразо‑
вательных типах и словообразовательных гнездах 
в исходе оказывается общая семантика, которая 
многообразно развертывается и модифицируется 
в процессах словообразовательной деривации.

Семантическое сближение выделенных фраг-
ментов словообразовательного типа с соответству‑
ющими словообразовательными гнездами объяс‑
няет удобство и целесообразность использования 
единой пропозиционально-фреймовой методики. 
Вопрос же о том, насколько результативна еди‑
ная методика анализа разноструктурных единиц 
при расширении материала (например, при об‑
ращении к целым словообразовательным типам 
и словообразовательным категориям, имеющим 
семантически разнородную производящую базу), 
требует дальнейшего осмысления.

Задача изучения когнитивной сущности таких 
разных по своему устройству единиц, как сло‑
вообразовательный тип и словообразовательное 
гнездо, состоит не только в выявлении общего (что 
убедительно показано в исследовании И. В. Евсе‑
евой), но и в обнаружении специфического в их 
когнитивной организации. Наличие такой спе-
цифики вытекает из самого факта существования 
комплексных единиц разного типа, репрезенти‑
рующих, по-видимому, различные механизмы 
концептуализации и категоризации объектов и 
явлений действительности. Необходима, дума‑
ется, также и разработка исследовательских под‑
ходов и процедур, направленных на выделение 
этих различий.

Дальнейшей разработки, уточнений требует 
методика пропозиционального анализа. При об‑
щей корректности и убедительности полученных 
с ее помощью результатов в ряде случаев при 
построении пропозициональных структур и про‑
позиций наблюдаются «сбои», обусловленные 
объективными трудностями применения данной 
методики, которая не одинаково хорошо «ложит‑
ся» на разные типы производных слов и не всегда 
служит инструментом достаточно надежной ин‑
терпретации их семантико-когнитивного содержа‑
ния. Например, большая группа прилагательных 
с компонентом рук- (рукастый,  большерукий, 
косорукий, рукодельный и др. – с. 214–215) опи‑
сывается посредством пропозиции «характери‑
зующий (человека) – рука», что служит, по сути 

дела, указанием на общую частеречную семантику 
однокоренных производных слов, но не рас‑
крывает специфики их словообразовательных и 
лексических значений; пропозиция «часть одежды 
– называть – часть одежды», сконструированная 
для существительных со значением субъективной 
оценки рукавчик, рукавец (с. 214), не проясняет 
их когнитивной и языковой сущности (их мен‑
тальной обусловленности и языковых функций).

Ряд пропозиций в составе проанализиро‑
ванных в работе субфреймов строится на основе 
предиката называть, например: локотница ‘щука 
размером с локоть’– пропозиция «субъект-живот‑
ное – называть – локоть», глазница, ушница, шей-
ница, грудница и т. д. – пропозиция «заболевание 
– называть – глаз, ухо, шея, грудь и т. д.» (с. 134). 
Предикат называть, как нам представляется, вы‑
ступает как метапредикат (предикат 2-го уровня), с 
помощью которого может быть охарактеризовано 
любое производное слово, поскольку любое про‑
изводное слово отсылает к мотиву наименования. 
Предикат называть не следует, на наш взгляд, 
включать в пропозиции, смысл построения ко‑
торых состоит не в простой констатации факта 
производности слова и не в отсылке к мотивиру‑
ющему слову, а в выявлении глубинной семантики 
производных слов. Показательно, что в отноше‑
нии пропозиций с предикатом называть в работе 
постоянно даются специальные пояснения. Вот 
одно из них, связанное с дериватом локотница: 
«Его значение опирается на предикат ‘называть’, 
который может быть опущен при толковании сло‑
ва без ущерба для его понимания: вместо ‘щука, 
названная по размеру локтя…’ можно сказать 
‘щука размером с локоть’» (с. 138). Думается, что 
правильнее было бы строить пропозицию дерива‑
та локотница на основе предиката, указывающего 
на размер («субъект-животное – иметь размер – 
локоть»), а предикат называть рассматривать в 
качестве организующего метапропозицию «субъ‑
ект-животное – называть – локоть».

Не всегда оправдывает себя ориентация на 
словарные дефиниции при построении пропо‑
зиций. Например, стремление строго следовать 
словарной формулировке значения деривата 
капустница приводит, на наш взгляд, к неточной 
интерпретации пропозиционального содержания 
этого слова. На основе дефиниции ‘рубка капусты 
для засолки с приглашением помощниц – род‑
ственниц и соседок, раньше обычно сопровождае‑
мая песнями и угощением’ у деривата капустница 
и образующего его форманта -ниц(а) определяется 
процессуальное значение, конструируется пропо‑
зиция «процесс – предикат – объект» с предикатом 
для засолки (?) (с. 164). Далее данная пропозиция 
характеризуется как «нетипичная для тематиче‑
ской группы “растения” СТ “С + -ниц(а)”», по‑
скольку в этом субфрейме нет других дериватов 
с процессуальным значением (с. 166). По нашему 
мнению, существительное капустница называет 
не процесс, а событие, о чем свидетельствует при‑

Представляем книгу
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веденное выше толкование, репрезентирующее 
целый фрейм, слотами которого являются «при‑
глашение помощников», «процесс рубки капусты 
для ее засолки», «пение», «угощение участников 
события». Существительным рубка в дефиниции 
слова капустница выражено содержание предика‑
та – рубить (для засолки) – в составе пропозиции 
основного слота; в целом же дериват капустница 
(ввиду его событийной семантики) следует, по-
видимому, описывать как полипропозитивную 
единицу.

Помимо пропозиционального анализа ком‑
плексных единиц словообразования, И. В. Ев‑
сеевой апробированы и другие приемы их 
ког нитивного описания: построение на основе 
со вокупности дериватов семантического целого – 
своеобразного текста, представление словообра‑
зовательного гнезда в виде вопросно-ответного 
диалогического единства, количество «реплик» 
которого зависит от прагматической ценности 
исходного (вершинного) понятия. Эти приемы 
хорошо эксплицируют фреймовую организацию 
комплексных единиц и смысловые связи их 
компонентов. Так, интерпретация словообразо‑
вательного гнезда как вопросно-ответного диа‑
логического единства (в работе с помощью этой 
методики проанализировано гнездо с вершиной 
картофель) предполагает, что:

«(а) лексемы в его составе можно мыслить как 
ответы на скрытые типовые вопросы, заданные 
по поводу ситуации или объекта, – референтов 
базового слова гнезда;

(б) количество такого рода скрытых вопро‑
сов и ответов в них зависит от близости деривата 
к человеку и его жизнедеятельности: оно прямо 
пропорционально степени антропоцентричности 
гнезда;

(в) последовательность имплицитных вопро‑
сно-ответных реплик организует имплицитный 
текст…» (с. 258).

Перспективным представляется нам реали‑
зованный в исследовании И. В. Евсеевой выход 
за пределы литературной подсистемы националь‑
ного языка на уровень «лингвистического макро‑
конструкта», вбирающего материал разных форм 
существования национального языка, прежде все‑
го его основных разновидностей – литературного 
языка и территориальных диалектов. Расширение 
языкового материала за счет снятия межстратовых 
перегородок плодотворно для исследований в 
области словообразования ввиду необлигаторно‑
го характера словообразовательных моделей (в 
отличие, например, от прототипичных моделей 
формообразования) и, как следствие, неполного 
воплощения (факультативной лексической ре‑
ализации) словообразовательного потенциала 
мотивирующей базы, тем более в пределах такой 
социально-функциональной разновидности, как 
литературный язык, деривационная свобода кото‑
рого в значительной мере ограничена сдерживаю‑
щим влиянием нормы. Привлечение диалектного 

материала дает возможность приобщить к иссле‑
дованию не только то, что «освящено нормой», но 
и потенциально возможное, что особенно важно 
для словообразования, отличающегося большой 
подвижностью границ между узуальным и окка‑
зиональным.

Дискуссионными представляются, однако, 
предложенные в работе принципы отбора диа‑
лектного материала для проведения макроуровне‑
вого исследования. Диалектный материал для его 
«допуска» в макроконструирующее исследование, 
по мнению автора, должен быть пропущен сквозь 
сито целого ряда условий, которые кажутся нам 
излишними, не говоря уже о том, что выполнение 
некоторых из них требует проведения серьезных 
самостоятельных исследований (например, опре‑
деление места конкретного говора, в котором 
представлен данный дериват, в системе русского 
национального языка, определение культурной и 
социальной значимости деривата, определение 
его частотности – с. 200). Ограничение диалект‑
ной выборки не позволяет полноценно решать 
задачу макроконструирования деривационных 
подсистем национального языка, смысл которого 
состоит в воссоздании максимально полной кар‑
тины деривационного потенциала русского языка 
в его структурном, семантическом и когнитивном 
измерениях. Кроме того, учет нерегулярных, 
низкочастотных (даже единичных) образований 
может дать ценный материал для выявления 
затухающих или, напротив, развивающихся 
деривационных моделей. Впрочем, мысль о цен‑
ности периферийных явлений недвусмысленно 
выражена в работе: «Включение как ядерных, так 
и периферийных типов в словообразовательную 
систему русского языка нам кажется принципи‑
ально важным, – пишет И. В. Евсеева. – Если 
в языке есть определенная модель, пусть даже 
реализованная всего лишь одним словом, ее все 
равно следует включать в словообразовательную 
систему. Если СТ находится в системе языка, то 
он обладает определенной степенью системной 
продуктивности и при появлении определенных 
предпосылок будет пополняться производными 
лексемами» (с. 122). Эта позиция представляется 
нам более продуктивной.

Объектом подробного семантико-когни‑
тивного анализа в книге И. В. Евсеевой стали 
отсоматические, отзоонимные и отфитонимные 
дериваты (литературные и диалектные), образо‑
ванные по модели «основа существительного + 
формант -ниц(а)»; выявлены сходства и различия 
в пропозиционально-семантической организации 
трех групп одноструктурных производных слов. 
Например, установлено, что для всех перечислен‑
ных групп дериватов с суфф. -ниц(а) (субфреймов, 
по принятой в работе терминологии) одной из 
основных пропозициональных структур является 
структура «субъект – предикат – объект», которая, 
однако, имеет в каждой из групп своеобразное 
семантическое заполнение (набор слотов). Ср.: «в 
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субфрейме “соматические объекты” слоты доволь‑
но разнообразны. Производные слова с опорой 
на разные соматизмы называют людей, которые 
лечат,  заговаривают,  болеют, травмируют, 
перерезают что-либо и др., а также животных, 
именуемых по некоторому соматическому объ‑
екту, ср. локóтница ‘щука’. Большинство дери‑
ватов субфрейма “животные” … группируются в 
два основных слота – ухаживать (имена людей) 
и охотиться (имена животных). В субфрейме 
“растения” преобладают слоты собирать,  про-
давать, любить есть (названия людей), поедать 
(названия животных)» (с. 174).

Сосредоточившись прежде всего на анализе 
дериватов с суфф. -ниц(а), автор не оставляет без 
внимания и производные других словообразова‑
тельных моделей, имеющих ту же производящую 
базу, отмечает специфику пропозиций отсомати‑
ческих, отзоонимных, отфитонимных дериватов 
с другими формантами (-ун,  -ник,  -ин и т. д.). 
Привлечение к анализу разноструктурных дери‑
ватов с общей производящей базой и некоторые 
фоновые сопоставления с дериватами, имеющими 
иную мотивирующую базу (например, дериватами 
модели «основа глагола + формант -тель»), по‑
зволяют сделать важные наблюдения. Одним из 
них является заключение о сходстве пропозицио-
нальных структур у формально и семантически 
близких типов и о заметных пропозициональных 
расхождениях между формально и семантиче‑
ски различными СТ (с. 177), что подчеркивает 
специфику логико-ментальных операций, лежа‑
щих в основе различных СТ и их объединений. 
Другим заслуживающим внимания стал вывод 
о своеобразном семантическом «рисунке», спе-
цифической пропозиционально-семантической 
организации каждого словообразовательного 
типа, в том числе и словообразовательных типов 
со сходной производящей базой, и об отражении 
в этом особом семантическом рисунке «специфи‑
ки реализации в данном СТ фрагмента языковой 
картины мира» (с. 120).

Добавим, что этими теоретическими резуль‑
татами не исчерпывается намеченный в работе 
сопоставительный когнитивный анализ слово-
образовательных типов. Изучение деривацион‑
ного потенциала тематических и семантических 

групп лексики в составе всех наличных в языке 
СТ имеет важные перспективы для системати‑
зации когнитивных структур, кодируемых сред‑
ствами словообразования. Подобные исследова‑
ния позволят моделировать связи денотативных 
областей в процессах их концептуализации, 
например, установить перечень денотативных 
сфер, объекты которых осмыслены носителями 
данного языка сквозь призму соответствующих 
понятий (например, выраженных соматизмами, 
зоонимами, фитонимами и др.). Такое модели‑
рование осуществлено в работе И. В. Евсеевой 
на материале трех тематических субфреймов 
дериватов одной словообразовательной модели 
«основа существительного + -ниц(а)». В обоб‑
щающей табл. 4 (с. 172) представлен перечень 
тематических групп, единицы которых мотиви‑
рованы наименованиями соматических объектов, 
наименованиями животных и наименованиями 
растений. В работе намечены также перспективы 
расширения полученной модели за счет привле‑
чения к анализу дериватов других словообразо‑
вательных типов.

Логическим продолжением анализа пред‑
ставленных в книге межденотатных корреляций 
является и обратный вектор исследования – вы‑
явление набора мотивирующих понятий, исполь‑
зуемых в процессах концептуализации данной 
денотативной сферы. О неразработанности про‑
блемы корреляции мотивационных признаков с 
денотативными областями, о нерешенности во‑
проса относительно степени актуальности типов 
мотивационных признаков для определенных 
денотативных сфер писала уже десять лет назад 
С. М. Толстая: «Пока что нет даже предваритель‑
ной “типологии” мотивационных признаков, 
представления… об их предпочтительном ис‑
пользовании в том или ином семантическом поле 
в том или ином денотативном пространстве» 
(Толстая С. М. Мотивационные семантические 
модели и картина мира // РЯНО. 2002. № 1(3). 
С. 120). С тех пор в этой области мало что из‑
менилось. Работа И. В. Евсеевой вносит вклад 
в решение обозначенной проблемы и, надеемся, 
будет способствовать активизации исследований 
в данном направлении.

О. Ю. Крючкова

Представляем книгу
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