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ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем сборнике представлены материалы Международной научно-практической 
конференции «Homo faber — Homo loquens — Homo scriptor. Россия — Беларусь: Ценности 
единого научно-образовательного пространства приграничья» (24.03.2022 — 25.03.2022), ини-
циатором которой стал Псковский государственный университет, а соорганизатором выступил 
Белорусский государственный университет.

В контексте основной тематики конференции прежде всего активно обсуждались про-
блемы, связанные с выстраиванием информационно-коммуникационных связей научно-обра-
зовательного пространства приграничья. Подтверждением этому является корпус материалов 
сборника, посвященных и вопросам медиалингвистики.

В фокусе научно-образовательных российско-белорусских связей также находилась 
тема истории и современности приграничья. Еще один содержательный уровень материалов 
сборника — это осмысление российско-белорусских литературных и культурных связей: с од-
ной стороны, творчество писателей-белорусов, вошедшее в «золотой фонд» советской литера-
туры, белорусская проза в советском и российском кинематографе, с другой — легендарные 
места белорусской земли в русской литературе первых десятилетий XX века.

Кроме того, в сборнике представлен материал, обращенный к актуальной проблеме се-
годняшнего времени – медиапотребления молодежи, в том числе склоняющий поразмыслить 
о выстраивании информационно-коммуникационных «мостов» в студенческом пространстве 
приграничья. С темой «студенчество приграничья» сопряжен и материал, отражающий состо-
явшийся на конференции «прямой разговор» с непосредственными представителями инфор-
мационно-коммуникационной сферы, ожидающими от университетов «современные кадры», 
отвечающие запросам цифрового времени. 

Созвучными проблематике конференции являются материалы о сетевых образова-
тельных программах — одном из основных компонентов единого научно-образовательного 
пространства приграничья. При этом наряду с традиционными организационными вопроса-
ми (правовые, экономические и пр.) функционирования сетевых программ, представленные в 
сборнике материалы касаются таких значимых аспектов сетевого обучения, как, например, его 
образовательный дизайн. 

В заключение нашего «предисловия» особо подчеркнем, что ПсковГУ в лице коллекти-
ва кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного и факультет журна-
листики Белорусского государственного университета приглашают всех заинтересованных в 
обсуждении проблем ценностных ориентиров единого научно-образовательного пространства 
приграничья, а также круга конкретных вопросов, связанных с формированием и развитием 
базовой основы и содержательных приоритетов единого научно-образовательного простран-
ства учебных заведений Псковского региона и Республики Беларусь, к сотрудничеству.

Редакционная коллегия
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Научно-образовательная деятельность исторического факультета
Псковского государственного университета как информационно-интеллектуальный

инструмент публичной дипломатии в пространстве приграничья

В статье приводятся примеры реализации научно-образовательных проектов, которые выходят 
за границы региона и позволяют знакомить мировую общественность с российской точкой зрения на 
международные процессы и содействовать развитию конструктивного диалога и партнерства в инте-
ресах укрепления согласия и взаимообогащения различных культур и цивилизаций. Автор показывает, 
что научно-образовательная деятельность факультета вуза приграничной территории является инфор-
мационно-интеллектуальным инструментом публичной дипломатии, позволяющим решать задачи го-
сударственной важности на уровне региона.

Ключевые слова: публичная дипломатия, вуз, мягкая сила, образование.

В современном мире происходит усложнение структуры международных отношений связанной 
с формированием полицентричной международной системы. Неотъемлемой составляющей современ-
ной международной политики становится использование инструментов публичной дипломатии, в том 
числе возможностей университетского образования.

Доведение до широких кругов мировой общественности российской точки зрения на междуна-
родные процессы, содействие развитию конструктивного диалога и партнерства в интересах укрепле-
ния согласия и взаимообогащения различных культур и цивилизаций соответствуют задачам, зафикси-
рованным в Концепции внешней политики Российской Федерации (утв. Указом Президента Россий-
ской Федерации от 30 ноября 2016 г. № 640).

Содействие решению данных задач внешней политики Российской Федерации в пространстве 
приграничья способна оказать научно-образовательная деятельность факультета вуза, каковым, напри-
мер, является исторический факультет Псковского государственного университета. Целью исследова-
ния является рассмотрение научно-образовательной деятельности факультета вуза приграничной тер-
ритории как информационно-интеллектуального инструмента публичной дипломатии.

Образовательные программы сегодня признаются одним из эффективных инструментов «мяг-
кой силы» и публичной дипломатии. Благодаря взаимодействию вуза с представительствами Россо-
трудничества в разных странах, на историческом факультете проходят обучение студенты из разных 
стран бывшего СССР: Узбекистана, Туркменистана, Латвии, Эстонии, Украины, Белоруссии. Практика 
обучения показывает успешную адаптацию обучающихся и усвоение культурных норм, практик и тра-
диций русского мира, что важно для усиления роли России в мировом гуманитарном пространстве, 
распространения и укрепления позиций русского языка в мире, популяризации достижений националь-
ной культуры, национального исторического наследия и культурной самобытности народов России, 
российского образования и науки.

Учебная деятельность студентов исторического факультета предполагает освоение таких 
дисциплин как «История», «Русский язык и культура речи», «Теория международных отношений», 
«История международных отношений», «Современные международные отношения», «Международ-
ные конфликты в XXI веке», «Международные экономические отношения», «Институты современной 
дипломатии», «Внешняя политика Европейского Союза», «Процессы интеграции в европейском ре-
гионе», «Страны Запада и Востока в процессах глобализации», «Религиозные традиции европейского 
региона», «Содружество наций: история и современность», «Европейское культурное пространство: 
традиции и ценности», «Россия в системе международных отношений», «Содружество независимых 
государств», а также целого ряда других дисциплин, способствующих пониманию того, что Российская 
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Федерация проводит внешнюю политику, направленную на создание стабильной и устойчивой систе-
мы международных отношений на основе общепризнанных норм международного права и принципов 
равноправия, взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела государств в целях обеспече-
ния надежной и равной безопасности каждого члена мирового сообщества.

В рамках реализации образовательных программ осуществляются зарубежные стажировки. На 
историческом факультете Псковского государственного университета на протяжении нескольких лет до 
начала действия ограничений, связанных с противодействием распространению коронавирусной ин-
фекции, действовала практика выездных стажировок магистрантов на базе исторического факультета 
Витебского государственного университета им. П. М. Машерова. Стажировку на базе факультета про-
ходили преподаватели ВГУ им. П. М. Машерова. Такого рода обмен, безусловно, не только способству-
ет налаживанию, поддержанию и сохранению долгосрочного сотрудничества между двумя ведущими 
образовательными учреждениями Витебско-Псковского пограничья, значимость которого сложно пе-
реоценить сегодня, но и является базой для принятия ценностных установок партнеров, «иных» с точки 
зрения мировой политики.

В качестве дополнительных инструментов просвещения обучающейся молодежи используются 
возможности международных образовательных проектов. Например, студенты исторического факуль-
тета Псковского государственного университета стали участниками Международного форума «Точки 
роста: историческая политика, ценностные и мировоззренческие основания Евразийской интеграции» 
в рамках Международного проекта в сфере публичной дипломатии «Точки Роста», который был реали-
зован АНО «Институт Русского зарубежья» и Ассоциацией «Содействие развитию интеграции, между-
народному социально-культурному и деловому сотрудничеству» при поддержке Фонда президентских 
грантов.

В современном мире центральной является тема Второй мировой войны, ведь на международ-
ной арене ведется жестокая информационная война за массовое сознание, целью которой является не 
только искажение действительной картины хода и итогов Второй мировой войны, не только оправдание 
нацизма, но и формирование новой картины мира. Научно-образовательная и воспитательная деятель-
ность на факультете направлена на противодействие попыткам фальсификации истории и сохранение 
исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны как основе уважения к истории Ро-
дины [1], а, следовательно, закладывает нравственный фундамент целостной личности, не страдаю-
щей комплексами национального стыда и готовой конструктивно работать для приумножения славы 
и богатства своей страны. Эта деятельность уже сегодня дает свои результаты. От традиционных и 
периодических активностей студенчество перешло к активному участию в проектной деятельности. 
Приведем лишь несколько примеров.

Год памяти и славы определил основную тематику, цели и задачи проекта «Малая Родина в зер-
кале устной истории о Великой Отечественной войне» [4]. Студенты факультета в рамках организован-
ной экспедиции собирали рассказы свидетелей войны, тех людей, детство и юность которых пришлось 
на то страшное время, знакомились с экспонатами школьных и сельских музеев, хранящих память о 
героях войны, что само по себе уже способствовало более глубокому и живому познанию культур-
ного, исторического, национального наследия России. Силами студентов была подготовлена одна из 
экспозиций онлайн-музея «Псковская деревня в годы Великой Отечественной войны» [6]. Работа над 
проектами широко освещалась в СМИ, что способствует становлению миропонимания молодежи на 
качественных и принципиально новых материалах и подходах.

Научно-исследовательская деятельность на факультете базируется на кафедрах отечественной 
истории, всеобщей истории и регионоведения, философии и теологии, а также в рамках научно-обра-
зовательного центра социальной истории и Центра комплексных исследований проблем региональ-
ной безопасности, который возглавляет директор Института США и Канады РАН, доктор историче-
ских наук В. Н. Гарбузов. Разработка образовательных программ и актуальных курсов способствует 
публикации учебных пособий, в том числе на английском языке. Результаты научных исследований 
преподавателей факультета представлены научными статьями, которые публикуются, в том числе, в 
журналах, проиндексированных в WoS и Scopus. Преподаватели факультета регулярно участвуют в на-
учных конференциях, а также имеют огромный опыт их организации. Традиционными для факультета 
являются такие научные мероприятия, как научные конференции «Проблемы войны и мира в свете все-
мирно-исторического опыта», «Актуальные проблемы теории и методики обучения истории и обще-
ствознанию» (совместно с историческим факультетом Белорусского государственного университета), 
«Внутренний туризм и экскурсионная деятельность: теория и практика», «Музей и дети».
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В декабре 2020 г. результаты исследований проблем пограничных территорий, внешнеполи-
тических устремлений России и особенностей развития системы международных отношений были 
представлены на Всероссийском общественно-научном онлайн-форуме «Дихотомия войны и мира: 
приграничные регионы России в переломные исторические эпохи», организованном историческим фа-
культетом Псковского государственного университета. В рамках форума состоялись: Всероссийская 
научно-практическая конференция «Дихотомия войны и мира: приграничные регионы в переломные 
исторические эпохи»; панельные дискуссии: «Территориальные претензии к России в контексте поня-
тий «право» и «справедливость», «Русская Православная Церковь и пограничье: духовное измерение 
геополитических процессов», «Русский мир: общество и государство. Диалектика взаимодействия»; 
стратегическая сессия «Взаимоотношения России и сопредельных государств: основные проблемы и 
пути их решения»; заседание молодежного дискуссионного клуба «Приграничье — территория сотруд-
ничества и конфликта»; XV «Псковские архивные чтения», посвященные итогам реализации проекта 
«Без срока давности»; Фестиваль визуализаций. Материалы форума были опубликованы и доступны 
для ознакомления как в России, так и за ее пределами [5; 7].

Позиция научного сообщества в отношении попыток пересмотра уроков Второй мировой вой-
ны была заявлена в рамках XVI Международной научно-практической конференции «История, архивы 
и общество», посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (май 2021 г.) 
и Международной научно-практической конференции «Фашизм 2.0: актуальные вызовы международ-
ной безопасности» (март 2022 г.).

Работа с молодежью традиционно является одним из самых активных и масштабных направ-
лений программ гуманитарного университетского сотрудничества. Такое внимание к молодежи уходит 
корнями в советское прошлое, когда молодежь рассматривалась как одна из самых главных целевых 
аудиторий советской мягкой силы. В современной России эта традиция продолжается, приобретая но-
вые формы.

Летом 2021 г. историческим факультетом была реализована основная общеобразовательная 
программа для учащейся молодежи Республики Беларусь «Проблемы изучения и сохранения истори-
ко-культурного наследия России и приграничных стран» в рамках масштабного проекта «Летний уни-
верситет–2021» [3]. В рамках программы были рассмотрены следующие вопросы: основные направле-
ния изучения и сохранения историко-культурного наследия России и соседних стран в контексте ста-
новления и развития исторической науки, археологии, специальных исторических дисциплин; место 
историко-культурного наследия в современной экономической и социокультурной ситуации; основные 
проблемы охраны культурного наследия на современном этапе. Актуальные проблемы приграничного 
сотрудничества, в том числе в сфере культуры стали предметом рассмотрения на встречах участни-
ков Летнего университета с Алексеем Громыко, доктором политических наук, директором институ-
та Европы РАН, члена-корреспондента РАН и Михаилом Швыдким, министром культуры Российской 
Федерации (2000–2004), спецпредставителем президента Российской Федерации по международному 
культурному сотрудничеству.

Свыше 500 человек стали участниками Круглого стола «Русский мир: диалектика взаимо-
действия общества и государства» [2], который прошел в онлайн-формате на web-платформе «Кон-
гресс-холл ПсковГУ» 03 декабря 2021 г. при поддержке фонда «Русский мир», Псковской областной 
общественной организации «Ассоциация гуманитарной культуры», Института США и Канады РАН, 
Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация политических наук», отделения 
Российского исторического общества в г. Пскове, Псковского агентства информации, Латвийской ас-
социации преподавателей русского языка и литературы. Участниками круглого стола стали ученые, 
преподаватели высших учебных заведений и школ, представители органов власти и молодежных объе-
динений, политики, общественные деятели и все, кому интересна тема формирования идеологического 
фундамента для укрепления положения России на международной арене, поиска ответа на риски и 
угрозы, возникающие в современном мире. В рамках мероприятия состоялось всестороннее обсужде-
ние актуальных вопросов, связанных с популяризацией русского языка, российской истории и культу-
ры, а также роли России в развитии мировой цивилизации.

Сегодня одни из самых распространенных разновидностей сетевых технологий — социальные 
сети, превратились в своеобразное оружие в «борьбе за умы и сердца», поэтому научная, проектная, 
образовательная и внеучебная жизнь факультета широко освещается в различных социальных сетях, 
список которых в последнее время претерпел изменения, однако проводимая работа даже в условиях 
ужесточающихся санкций будет давать свои результаты, способствуя формированию позитивного кон-
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тента социальных сообществ, которые, к сожалению, все еще переполнены картинами насилия, пропа-
гандой низменных ценностей и эгоцентричными постами, претендующими на анализ происходящих в 
России и за ее пределами событий.

Следует признать, что научно-образовательная деятельность факультета вуза приграничной тер-
ритории является информационно-интеллектуальным инструментом публичной дипломатии, дополняю-
щим существующие механизмы продвижения национальных интересов на международной арене, обе-
спечения национальной безопасности, укрепления геополитического положения нашей страны.
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Fakenews как проблема современных англоязычных социальных медиа 
и возможность ее решения

В статье предпринимается попытка изучения понятия фейковых новостей как инструмента рас-
пространения лжи и манипуляции сознанием людей в современных англоязычных социальных медиа. 
В исследовании плана содержания фейков затрагивается также аксиологический аспект, который явля-
ется их неотъемлемой частью и используется с целью навязывания определенных ценностей. На при-
мере некоторых новостей, распространяемых посредством англоязычных социальных сетей, таких как 
Facebook и Twitter, показываются коммуникативные тактики и маркеры, по которым рядовой читатель 
может распознать феномен фейковых новостей.

Ключевые слова: фейковые новости, англоязычные социальные медиа, ценности, манипуляция.

Интернет-среда и компьютерно-опосредованная коммуникация является неотъемлемой частью 
жизни современного человека. Это объясняется потребностью и желанием высказать какую-то инфор-
мацию в публичном пространстве с целью самовыражения. В последнее время для удовлетворения 
этой потребности человек все чаще прибегает к использованию социальных медиа (от англ. socialmedia 
— социальная сеть) — интернет-приложений и сервисов, основанных на идеологической и технологи-
ческой базе Web 2.0, позволяющих пользователям создавать свой собственный контент и обмениваться 
им в публичном пространстве [5, c. 4]. К типовым социальным медиа относят блог-платформа «Жи-
вого журнала», видеоплатформа Youtube, а также социальная сеть VKontakte, Facebook, мессенджер 
Telegram и т. д. Все эти Интернет-платформы созданы на основе специальных технических стандартов 
(SaaS, Ajax), которые позволяют пользователям быстро создавать и распространять контент различного 
жанра от интервью до интернет-стримов (от англ. stream — поток) «в процессе социальной интерак-
ции» [5, c. 5]. Мы же социальные медиа предлагаем рассматривать в более широком смысле: это не 
только социальные сети, а любые электронные издания, создающие и распространяющие информацию 
преимущественно в интернет-дискурсе.

Главная характеристика современных социальных медиа заключается в персонализме [10, 
с. 11–12], который включает в себя некоторые особенности. Во-первых, несмотря на то, что социаль-
ные медиа имеют широкий охват аудитории и их контент имперсонален, тем не менее, он создается тар-
гетировано с учетом интересов аудитории своих потенциальных читателей. Во-вторых, за каждым по-
стом (текстовым сообщением), репостом и перепостом статей в социальных медиа стоит определенная 
личность автора, причастная к созданию контента. Если в эпоху господства газет и телевидения этим 
создателем был журналист с группой технических редакторов, менеджеров и маркетологов, составля-
ющих суть редакционной политики представляемой газеты, то с распространением социальных медиа 
этим автором может быть абсолютно любой человек, имеющий доступ в интернет. При этом роль ре-
дакционной политики и цензуры в социальных медиа теперь отводится администраторам, которые про-
водят мониторинг и различные мероприятия по информационной безопасности (защиту пользователей 
от публичного оскорбления, клеветы, различных угроз, проявлений экстремизма и т. д.), т. е. осущест-
вляют своего рода цензурирование информации и следят за недопущением нарушения различных прав 
Интернет-пользователей. В случае нарушения этих прав администраторы могут запретить контент к 
публикации или вовсе заблокировать пользователя к опубликованию собственного материала.

Высокая популярность не только среди профессиональных журналистов, но и рядовых граждан 
трансформировала социальные медиа из средств массовой информации в средства массовой коммуника-
ции, что в свою очередь предоставило возможность производителям контента не просто информировать, 
но и манипулировать пользователями, т. е. воздействовать на своих потенциальных читателей определен-
ным образом с целью изменения общественного сознания в необходимом ключе без учета их желания. 
Одним из таких средств манипуляции является намеренное распространение фейковых новостей.
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Феномен фейковых новостей (от англ. fakenews) не является новым в современной коммуника-
ции. В Оксфордском толковом словаре английского языка прилагательное fake означает «поддельный, 
фальшивый», а глагол fake — «намеренная выдача лжи за истину с целью обмана людей» [7, c. 170], из 
чего следует, что в сочетании со словом news глагол fake будет означать «намеренная выдача ложной 
недостоверной информации за истинную с целью обмана». Исторически данный термин связан с по-
нятием информационной мистификации и распространением ложных сведений о противнике с целью 
его дезориентации во время крупных военных сражений и войн. Так, например, монголо-татары часто 
распространяли слухи о своей многочисленности и количественном перевесе среди населения с целью 
создания образа непобедимой армии в глазах русского войска; во время Второй мировой войны одной 
из распространенных тактических действий гитлеровцев было использование в тылу союзных войск 
диверсионных отрядов, переодетых в военную форму союзников, которые активно нарушали линии 
связи и отдавали ложные приказы с целью введения в заблуждение и дезориентации противника. С 
развитием средств массовой информации и коммуникации феномен фейковых новостей стал частью 
информационного противодействия и информационной политики, осуществляемой в том числе и в 
Интернет-пространстве.

В современных условиях вследствие все большего разрастания нестабильности и локальных во-
енных конфликтов в мире распространение фейковых новостей является одним из тактических средств 
так называемой кибервойны, представляющей собой «целенаправленное деструктивное воздействие 
информационных потоков и сетевых структур одного государства на компьютерные системы другого 
государства, квалифицируемого как потенциальный или реальный противник… <…> Цель кибервойны 
— причинить ущерб военной, технологической, экономической, политической и информационной без-
опасности, телефонным системам, транспорту, водоснабжению, электрической энергии, осуществить 
шантаж, распространить дезинформацию и тревожные слухи, подрывающие доверие народа к государ-
ственно-политической системе и вооруженным силам страны» [1, c. 4]. В этих же стратегических целях 
действуют также современные средства массовой информации и коммуникации.

Одним из мейнстримов современной информационной войны в англоязычных социальных ме-
диа стало использование различных Интернет-платформ с целью представления конкретного предме-
та речи в негативном свете. Для этого адресант прибегает к различным средствам коммуникативных 
тактик, которые выдают абсурдную информацию за истинную. До недавнего времени таким предме-
том речи была личность американского президента Дональда Трампа, которого многие англоязычные 
средства массовой информации пытались представить в негативном ключе. Так, например, одной из 
распространенных фейковых новостей в англоязычных медиа в 2016 году были новости о якобы имею-
щихся связях Дональда Трампа с русскими хакерами, которые «своровали» данные избирателей партии 
Демократов, чтобы передать их представителям Республиканской партии и тем самым помочь Трампу 
выиграть выборы в США. Большинство авторитетных англоязычных социальных медиа, такие, как 
Интернет-гaзеты the Guardian, Washington Post, New York Times публиковали информацию о том, что 
Дональд Трамп использовал власть России для осуществления своего прихода к власти в 2016 году 
[9]. В этом смысле Дональд Трамп стал политической фигурой, из чьих уст словосочетание fakenews в 
2016–2018 гг. звучало наиболее часто.

Как сообщает О. Е. Головацкая, термин fake в настоящее время является наиболее употребляе-
мым понятием в социальных медиа. «Так, согласно данным информационно-аналитической системы 
«Медиалогия», за период с 25 августа по 25 ноября 2018 года в сети он был использован 29 631 раз, 
и преимущественное большинство упоминаний приходится на социальные сети. По количеству сооб-
щений и аудитории лидирует платформа Vkontakte, а по вовлеченности лидирует сервис Youtube» [2, 
c. 143]. Это значит, что англоязычные социальные медиа используют фейковые новости для манипуля-
ции и воздействия на сознание своих потенциальных читателей наиболее часто.

Современные социальные медиа играют в том числе и аксиологическую роль, осуществляя 
трансляцию определенных ценностей в мировое общественное сознание. Ценностная парадигма, ми-
ровоззрение человека являются базисом для механизма создания и распространения фейковой инфор-
мации. С точки зрения лингвистики можно сказать, что в корне этого механизма лежит дихотомия объ-
ективной реальности и индивидуального субъективного представления о действительности. Первый 
феномен в лингвистике называют денотатом, второй — сигнификатом. Основу денотата составляет 
факт реальной действительности, основу сигнификата — соотнесенность с референцией высказыва-
ния, в основе которой лежит субъективная интерпретация этого факта человеком в соответствии со 
своим мировоззрением и миропониманием. И. М. Кобозева пишет, что «различие между денотатом и 
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сигнификатом особенно ясно проявляется в том, что один и тот же актуальный денотат (=референт) 
может быть обозначен языковыми выражениями различными сигнификатами» [4, c. 64]. На уровне 
пропозиционального содержания эта разница будет заключаться в интерпретации действительности, 
когда одно и то же событие может быть по-разному интерпретировано:

«Челси» выиграло у «Реал Мадрида» со счетом 5:2
«Реал Мадрид» проиграл «Челси» со счетом 2:5
Данные пропозиции идентичны в денотативном аспекте, но различны в сигнификативном. Де-

нотативный аспект заключается в том, что матч команд «Челси» и «Реал Мадрид» закончился со сче-
том 5:2.

Аксиологическую основу новостных лент англоязычных социальных медиа составляют при-
нятые ценности западноевропейского и американского общества. Такими актуальными для западного 
общества ценностями являются права человека, которые вписываются в различные тренды современ-
ных глобализационных процессов, происходящих в мире. Так, например, одним из таких трендов яв-
ляется стремление навязать всему миру легализацию прав однополых отношений, усыновления детей 
и желания смены собственного пола. Для этого, например, администрацией социальной сети Facebook 
постоянно производится тщательный отбор и слежение за дихотомичными сообщениями, в которых 
приветствуется и отрицается нормализация смены пола: адресант публичного сообщения (поста), в 
котором не приветствуется однополые отношения и возможность смены пола, налагается запретом к 
отправке публикаций вплоть до 30 дней («Тюрьма Фейсбука»). Свой запрет Facebook также наклады-
вает на критику таких актуальных для современного западного мировоззрения тем, как нелегальная 
иммиграция, преступления против афроамериканцев, ЛГБТ-сообщество, радикальный ислам и другие. 
Любые сообщения, в которых каким-то образом критикуются эти «трендовые» темы, принудительно 
удаляются администрацией социальной сети.

Наиболее удобной англоязычной платформой для продвижения современных фейков является 
Twitter, где информация распространяется наиболее быстро в связи с наличием интегрированных с 
ней хештегов, позволяющих помещать сообщения в определенный тематический контекст и задавать 
им трендовый характер. Посредством хештегов создаются и формируются мемы — группа цифровых 
данных, быстро публично распространяемых в Интернет-дискурсе посредством имитации каждым 
последующим пользователем. В качестве мемов могут выступать какие-то публичные высказывания, 
крылатые фразы, слова из песен, цитаты из известных книг или кинофильмов, использование кото-
рых создает определенный контекст с целью смены взглядов и убеждений у потенциального читателя. 
Наиболее известным мемом, распространяемым в социальной сети Twitter в последнее время, стал 
мем #Blacklivesmatter («Жизнь черных имеет важное значение»), возникший как реакция на известное 
событие — убийство полицейским чернокожего американца, преступника и наркомана Джорджа Флой-
да. С помощью мема #Blacklivesmatter в англоязычном Интернет-дискурсе активно продвигалась и по 
сей день продвигается идея о том, что чернокожий Джордж Флойд был убит белокожим полицейским 
расистом, став, таким образом, невинной «сакральной» жертвой. Широкое распространение данного 
мема в массы привело к протестам в США, а также к формированию одноименного общественного 
движения, идеологическая позиция которого оказалась направленной на борьбу с расовым насилием 
против чернокожих. Обратной стороной этого движения стала пропаганда чернокожими насилия в от-
ношении белокожих.

Создание и распространение фейковых новостей в англоязычных социальных медиа тесно со-
пряжено с понятием недостоверной диффамации (от лат. diffamo — порочить, лишать доброго имени), 
под которой понимают «распространение для одного или более лиц любым способом порочащих све-
дений (действительных или ложных) о физическом или юридическом лице без его согласия» [3, c. 18]. 
В фейковых новостях вся распространяемая диффамация носит недостоверный характер. Распростра-
нение заведомо ложных сведений в юридическом дискурсе получило название клеветы, за которую в 
более чем ста странах мира введена определенная ответственность. Для установления клеветы в кон-
кретном имеющимся тексте привлекаются судебные эксперты, которые по поручению инициатора про-
водят судебную лингвистическую экспертизу представленного текста с целью проверки достоверности 
представленной информации. Однако проводить экспертизу текстов, составленных на иностранном 
языке, судебные эксперты русскоязычного пространства не могут, поскольку это не входит в их компе-
тенцию.

Распространяемые фейковые новости бывают различных видов. Так, И. А. Стернин выделя-
ет фейки в зависимости от степени искажения информации (абсолютная ложь, частичная ложь, ис-
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кажение информации, сокрытие информации), степени достоверности пространственно-временных 
характеристик (по времени, по месту и пространственно-временной фейк), степени достоверности и 
надежности источника информации (недостоверный источник, ненадежный источник, панический 
свидетель, второстепенный источник, непроверенный источник), цели создания (привлечение внима-
ния к автору или платформе, привлечение внимания к проблеме, дискредитация человека или орга-
низации, дискриминация, манипуляция аудиторией с целью получения преимуществ, мошенничество, 
развлечение), типу репрезентации (откровенная ложь, профессиональная ложь, сомнительная правда, 
невольная ложь) [6, c. 4–6]. Не является фейком ошибочное оценочное суждение, создаваемое с целью 
выражения и представления человеком собственного мнения по какому-либо поводу [6, c. 4] и снабжен-
ное соответствующим маркером (я думаю, я считаю, по моему мнению и т. д.). Типичным примером 
фейковой новости, распространяемой в англоязычных социальных медиа, является новость о том, что 
белорусские ракеты обстреливают территорию Украины [8]. Данная новость общественно-политиче-
ского характера содержит острую информацию для целевой Интернет-аудитории, но не предоставляет 
никаких конкретных атрибутивных фактов (названия пускаемых ракет, даты и места пуска и т. д.) и 
ориентирована на вызов у читателя сильной эмоции испуга.

Все эти текстовые маркеры указывают на то, что данная новость является распространяемым 
фейком.

Одним из наиболее простых и популярных средств борьбы с распространением фейковых но-
востей является так называемый факт-чекинг (от англ. fact-check — проверка на достоверность). Стоит 
отметить, что выявление фейковых новостей, распространяемых в англоязычных социальных медиа, 
представляет собой для настоящего времени довольно непростую задачу, поскольку публикуемые в 
виртуальной среде новости являются трудными для верификации. Кроме того, скорость распростра-
нения информации в интернет-дискурсе значительно выше скорости распространения информации в 
традиционном формате устного пересказа. Если в правовом смысле формой факт-чекинга конкретного 
текста является проведение процессуального действия судебной лингвистической экспертизы, то для 
рядового гражданина такой формой факт-чекинга может оказаться изучение различных источников ин-
формации (скажем, зарубежных и отечественных) и сопоставление их друг с другом с целью получения 
более менее объективной картины описываемых событий или рассматриваемых явлений в социальных 
медиа. При возникновении необходимости в русскоязычном пространстве каждый гражданин в своей 
стране может обратиться в соответствующие инстанции для проведения судебной экспертизы, по ре-
зультатам которой будут сформулированы выводы, содержащие ответ на поставленный вопрос, а суд в 
свою очередь по результатам экспертизы вынесет судебное решение о наличии или отсутствии факта 
клеветы.

Таким образом, феномен фейковых новостей представляет собой сложное явление, которое 
имеет давнее происхождение и на протяжении долгого времени используется в качестве средства ин-
формационной войны. В настоящее время распространение фейковых новостей является эффективным 
средством ведения информационной войны в интернет-пространстве на площадках различных соци-
альных медиа, таких как Facebook и Twitter, которые пользуются большой популярностью в мире. При 
этом стоит отметить, что распространяемые фейковые новости касаются не только диффамации, но и 
ложной аксиологии, которую стремятся навязать миру в Интернет-дискурсе. Это такие ценности, как 
легализация однополых отношений и усыновление детей, право смены своего пола, гендерное равен-
ство и т. д. Борьба с распространением фейковых новостей может осуществляться как правовым путем 
проведения судебных лингвистических экспертиз по делам о клевете, так и на бытовом уровне путем 
сопоставления различных источников информации, как отечественных, так и зарубежных.

Список использованной литературы
1. Бабосов Е. М. Угрозы гибридной и сетецентричной войны и обеспечение национальной безопасно-

сти / Е. М. Бабосов // Вестник Военной академии Республики Беларусь. Минск: Военная академия 
Республики Беларусь, 2018. № 3 (60). С. 3–9.

2. Головацкая О. Е. Значение и происхождение термина «Fake news» / О. Е. Головацкая // Коммунико-
логия. 2019. Т. 7 (№2). С. 139–152.

3. Земскова С. И. Судебная экспертиза диффамационных материалов / С. И. Земскова. М.: Юрлитин-
форм, 2013. 173 с.

4. Кобозева И. М. Лингвистическая семантика / И. М. Кобозева. Изд. стереотипное. М.: URSS Ленанд, 
2016. 349 с.



14

5. Степанов В. А. Социальные медиа / В. А. Степанов. Минск: БГУ, 2020. 114 с.
6. Стернин И. А. Шестернина А. М. Маркеры фейка в медиатекстах. Рабочие материалы И. А. Стер-

нин, А. М. Шестернина. Воронеж: ООО «РИТМ», 2020. 34 с.
7. Хоккинс Д. М. Толковый словарь английского языка Oxford / Д. М. Хоккинс. М.: Астрель. 2008. 

556 с.
8. Astapenia R. Lukashenko is dragging Belarus closer to a war that most of its citizens don’t want / R. Asta-

penia // The Guardian. [Электронный ресурс]: URL: https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/
mar/21/lukashenko-belarus-war-citizens-dont-want-putin-sanctions (Date of Access: 20.03.2022).

9. Gayle, D. CIA concludes Russia interfered to help Trump win election, say reports [Electronic resource] 
/ D. Gayle // The Guardian. [Электронный ресурс]: URL: https://www.theguardian.com/us-news/2016/
dec/10/cia-concludes-russia-interfered-to-help-trump-win-election-report (Date of Access: 20.03.2022).

10. Landert, D. Personalisation in mass media communication / D. Landert. Amsterdam; Philadelphia: John 
Benjamins Publishing, 2014. 294 p.

Об авторе
Бабук Александр Вадимович — Белорусский государственный университет (БГУ), факультет междуна-
родных отношений, доцент кафедры английского языка международной профессиональной деятельно-
сти, кандидат филологических наук; alexander-babuk@yandex.ru. Тел. +375 29 785-81-92.

Babuk A. V.
Belarusian State University

Fake News as a Problem of Modern Social Media and a Way to Solve It

The article attempts to study the concept of fake news as a tool for spreading lies and manipulating 
people’s minds in modern English social media. The study of content outline of fakes also touches upon the 
axiological aspect, which is an integral part of them and which is used to impose certain values. The example 
of some news, posted and reposted in such English social networks as Facebook and Twitter show communi-
cative tactics and markers by which an average reader can recognize fake news phenomenon.

Keywords: fake news, English social media, values, manipulation.

About the author
Babuk Alexander Vadimovich — Belarusian State University (BSU), Faculty of International Relations, Asso-
ciate Professor of the Department of English of International Professional Activity, Candidate of Philological 
Sciences; alexander-babuk@yandex.ru. Tel. +375297858192.



15

УДК 82.09 + 791.43
DOI 10.37490/978-5-00200-130-9-15-20

Быстрова П. В.
Псковский государственный университет

polli22101@mail.ru
Разумовская А. Г 

Псковский государственный университет
aida1@list.ru

Повести В. В. Быкова в советском и российском кинематографе 
(«Сотников» и «Пойти и не вернуться»)

В статье рассматривается нравственная проблематика и художественная специфика повестей 
В. В. Быкова «Сотников» и «Пойти и не вернуться», своеобразие конфликта, «быковской ситуации» и 
«быковского героя». Также анализируются киноверсии этих произведений, созданные как в советскую 
эпоху, так и в XXI веке, позволяющие объяснить неослабевающий интерес кинематографа к наследию 
белорусского прозаика.

Ключевые слова: В. В. Быков, «Сотников», «Пойти и не вернуться», притча, нравственная про-
блематика, кинематограф, Л. Е. Шепитько, «Восхождение», Н. П. Князев, О. Н. Жулина, «Обреченные 
на войну», мотив пути.

Василь Владимирович Быков (1924–2003 гг.) — советский и белорусский писатель, обществен-
ный деятель, участник Великой Отечественной войны. По произведениям Василя Быкова снято более 
20 фильмов, среди которых «Третья ракета», 1963 г. Режиссер: Р. Н. Викторов. Киностудия: «Бела-
русьфильм»; «Альпийская баллада», 1965 г. Режиссер: Б. М. Степанов. Киностудия: «Беларусьфильм»; 
«Долгие версты войны», 1975 г. По произведениям: «Журавлиный крик», «Проклятая высота», «На вос-
ходе солнца». Режиссер: А. Я. Карпов. Киностудии: «Беларусьфильм», «Творческое объединение «Те-
лефильм»; «Знак беды», 1986 г. Режиссер: М. Н. Пташук. Киностудии: «Беларусьфильм», «Творче-
ское объединение художественных фильмов»; Сериал «Блиндаж», 2011 г. Режиссер: А. В. Горновский. 
Киностудия: «Фаворит-фильм», Россия; «В тумане», 2012 г. Режиссер: С. В. Лозница. Производство: 
MA.JA.DE Fiction GmbH, «Беларусьфильм», Rija Films, Lemming Film, при участии «Джи Пи», телека-
нал ZDF/ART. Страны: Беларусь, Германия, Латвия, Нидерланды, Россия.

В создании многих картин, поставленных при жизни Василя Быкова, писатель участвовал в 
качестве сценариста. Большинство произведений Василя Быкова посвящены событиям Великой От-
ечественной войны, в которых автор изображает поступки рядовых участников, задаваясь вопросом: 
«Как должен вести себя человек в критической ситуации? Как он должен вести себя, если перед ним 
альтернативные… или — или?» [1, с.101].

В настоящей статье мы обратимся к двум наиболее известным повестям, которые привлекли 
внимание режиссеров, — «Сотников» (1970) и «Пойти и не вернуться» (1978), и попробуем объяснить 
неослабеваюший интерес кинематографа к прозе замечательного писателя. Причем отметим, что обе 
повести относятся к тому этапу в творчестве В. Быкова, когда главным конфликтом было столкновение 
идеи жизни и идеи совести (1960-нач.1980 гг.) [11, с. 136–137, 143–145].

Быковские повести представляют своего рода притчи о человеке и его возможностях, это крат-
кий иносказательный поучительный рассказ (по словарю Ожегова) [9, с. 1121]. Словарь В. И. Даля 
толкует притчу как «поучение в примере» [4, с. 489]. Для тех писателей, которые стремятся строить 
свои произведения по законам притчи, она ценна прежде всего тем, что позволяет поставить героев в 
общезначимую ситуацию этического выбора, имеющего принципиальное, основополагающее значе-
ние. Она говорит о силе человеческого духа, о верности человека идее нравственного долга.

Повесть «Сотников» приближена по своей сути к библейской притче об Иуде и Христе (Еван-
гелие от Матфея, 26 глава) [10, с. 384]. Один из двенадцати апостолов Христовых Иуда, как известно, 
был очень жаден к деньгам, учение Христово не исправило души его. Он пришел к первосвященникам 
и сказал: «Что вы мне дадите, если я предам Его?». Они предложили ему 30 сребреников. После того, 
как Иисус Христос был приговорён к распятию, Иуда раскаялся и возвратил 30 сребреников первосвя-
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щенникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что 
нам до того?» (Мф. 27:4) И бросив сребреники в Храме, Иуда пошел и удавился.

Своеобразие «Сотникова» как притчи заключается в том, что типажи Сотникова и Рыбака — 
вечные. Читатель вместе с героями проходит сложный нравственный путь, причем ассоциировать себя 
с Рыбаком ему проще: открывается возможность погрузиться в сознание человека, который совершает 
предательство, найти свои черты в нём, понять каждый его шаг. И, конечно же, после прочтения пове-
сти читатель задает себе вопросы: «Могу ли я поручиться, что под пыткой не выдал бы друга? Какой 
бы выбор я сделал в подобной ситуации?».

Повествование ведется от лица обоих героев, чередуясь по главам. Причем особую напряжен-
ность внутреннему конфликту персонажей придает то, что один из них проигрывает перед другим в ре-
шимости и уверенности в себе, но физическая сила еще не является залогом силы внутренней. Между 
Сотниковым и Рыбаком идет непрекращающийся диалог: происходит столкновение их представлений 
о войне, их нравственных принципов, их решений. Почему же их пути разошлись? Проще было бы 
объяснить это мужеством одного и трусостью другого. Однако, это не так. Ведь на первом этапе пар-
тизанского пути герои сталкиваются с разными трудностями (патруль на пути, ранение Сотникова в 
ногу), с теми обстоятельствами, которые «нормальны» в условиях военных будней. И на данном этапе 
Рыбак ничуть не уступает Сотникову — ловкость, сила, мудрость решений, благородные чувства. Ры-
бак не бросает раненого товарища, а помогает ему, рискуя собственной жизнью. Но на втором этапе 
пути, когда герои попадают к полицаям, многое меняется. Здесь жизнь зависит уже не от шальной пули, 
а от собственного решения: предать или не предать. Рыбак решает пойти на компромисс с фашистами 
— выдать расположение своего отряда, пожертвовать Демчихой, Петром, Сотниковым, НО с благород-
ной (для Рыбака) целью: проникнуть в тыл врага и подорвать его изнутри. Это, конечно, невозможно. 
Сотников, понимая это, делает свой сознательный выбор и сразу выбирает смерть. Его решимость под-
держивает чувство долга перед Родиной и людьми. В ночь перед казнью он рассуждает так: «Что ж, 
надо было собрать в себе последние силы, чтобы с достоинством встретить смерть... Иначе зачем тогда 
жизнь? Слишком нелегко дается она человеку, чтобы беззаботно относиться к ее концу» [3, с. 112]. 
Сотников пытается спасти других ценой собственной жизни, чтобы его смерть не была напрасной, 
он требует следователя и заявляет: «Я — партизан, остальные тут ни при чем». Сотников совершает 
достойный выбор. В то время как Рыбак любой ценой пытается спасти свою жизнь. Он старается убе-
дить себя, что он не предатель, что он убежит, но на самом деле он УЖЕ предатель. Рыбак совершает 
полуосознанный и низкий выбор, еще до конца не понимая, чем он обернется. В финале повести Рыбак 
решает повеситься, его мучает совесть. Спасая себя, он не только казнит бывшего товарища — у него 
не хватает решимости даже на иудину смерть. Вдвойне унизительна его попытка повеситься в отхожем 
месте. Однако духовно Рыбак уже давно мертв, и даже самоубийство не спасло бы его от позорного 
клейма предателя.

Прославленный советский режиссер Л. Е. Шепитько, впечатленная психологически тонкой по-
вестью, обратилась к созданию фильма на ее материале. Фильм под названием «Восхождение», был 
выпущен на «Мосфильме» в 1976 г. По признанию Л. Шепитько, «повесть дает возможность показать 
в кино, как и благодаря каким качествам человек остается человеком, личностью в любых, даже самых 
бесчеловечных обстоятельствах, перед любым, даже предельным испытанием» [6, с. 85].

Сценарий фильма, написанный Юрием Клепиковым, во многом следует повести, которую он 
позже охарактеризовал, как «обжигающе философскую притчу, которая сталкивала высокое духовное 
начало человека с его понятным стремлением сохранить тело как вместилище духа» [6, с. 87].

Фильм не зря назван «Восхождение». В нем показано своеобразное восхождение на Голго-
фу-виселицу четырех абсолютно разных человек. Это и бесстрашный учитель математики, партизан, и 
мать-одиночка, которая по своему малодушию умоляет фашистов пощадить ее, это и девочка, которая 
сама натягивает петлю на свою шею, и это сельский староста, горячо верящий в Бога человек. Эпизод, 
где он молится в темнице, показывает, что причина его бесстрашия кроется в Боге и вере в Него. У 
каждого из них была своя, личная Голгофа, на которой они были казнены. Враги думали, что они под-
нимаются туда на казнь, а на самом деле они поднимаются к высшей степени нравственности. Голгофа 
ожидала и пятого, но он, вроде бы самый смелый и преданный, оказался сам предавшим. Режиссер ак-
центирует внимание на взгляде, который в фильме заменяет целые диалоги. Стоя на эшафоте, Сотников 
(актер Б. Плотников) встречается взглядом с мальчиком в буденовке, и этот взгляд является не только 
кульминационным, но и символическим моментом. «Среди их безликого множества его внимание оста-
новилось на тонковатой фигурке мальчика лет двенадцати в низко надвинутой на лоб старой армейской 
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буденовке. Тесно запахнувшись в какую-то одежду, мальчонка глубоко в рукава вбирал свои озябшие 
руки и, видно было отсюда, дрожал от стужи или, может, от страха, с детской завороженностью на 
бледном, болезненном личике следя за происходящим под виселицей. Отсюда трудно было судить, как 
он относится к ним, но Сотникову вдруг захотелось, чтобы он плохо о них не думал. И действительно, 
вскоре перехватив его взгляд, Сотников уловил в нем столько безутешного горя и столько сочувствия к 
ним, что не удержался и одними глазами улыбнулся мальцу — ничего, браток. <…..>

Вот и все кончено. Напоследок он отыскал взглядом застывший стебелек мальчишки в буденов-
ке. Тот стоял, как и прежде, на полшага впереди других, с широко раскрытыми на бледном лице глаза-
ми. Полный боли и страха его взгляд следовал за кем-то под виселицей и вел так, все ближе и ближе к 
нему. Сотников не знал, кто там шел, но по лицу мальчишки понял все до конца.

Подставка его опять пошатнулась в неожиданно ослабевших руках Рыбака, который неловко 
скорчился внизу, боясь и, наверное, не решаясь на последнее и самое страшное теперь для него дело. 
Но вот сзади матерно выругался Будила, и Сотников, вдруг потеряв опору, задохнувшись, тяжело про-
валился в черную, удушливую бездну» [3, с. 118].

Это победа над страхом смерти, это обретение бессмертия. После казни Сотникова мальчик в 
буденовке встречается взглядом с Рыбаком (актер В. Гостюхин). Кажется, будто этот пронзительный 
взгляд принадлежит самому Сотникову — эстафета передачи мужества, чести и долга состоялась, «он 
остался жить, и сегодня он среди нас, этот новый Сотников» (Л. Шепитько) [6, с. 89].

Л. Шепитько придала своему фильму предельно ясную и яркую религиозную окраску. Она за-
говорила о той высшей силе, которая живет в нас. Предательство этой силы заставляет влачить одно 
лишь внешнее, физическое существование, а кого-то, как некогда Иуду, доводит и до самоубийства. 
Рыбак же здоров, силен, искренне хочет жить, чтобы продолжать бороться с врагами. Но в этом стрем-
лении он делает один шаг за другим — и эти шаги незаметно заводят его в тупик. Ему кажется, что его 
«совесть умеет думать», а на самом деле он заглушает ее. В конце фильма мы видим, что путь к свободе 
для него открыт, а бежать Рыбак уже не может: он запятнал себя участием в казни. Режиссер открывает 
нам важную истину: этот человек, сам не ведая того, любил жизнь только в условиях своей незапят-
нанной совести. Именно она давала ему силы действовать вопреки всем окружавшим его нестерпимым 
тяготам войны. Как только он изменил ей, его покинула и жажда жизни. Рыбак теперь чувствует лишь 
безысходное отчаяние. Он ищет и не находит для себя смерти, а его духовная трагедия отзывается 
острой болью в нашей душе.

В повести «Пойти и не вернуться» В. Быков продолжает размышлять над сущностью человека 
и его нравственным выбором в нечеловеческих условиях войны, но конфликт предельно заостряется: 
сталкиваются мужчина и женщина, к тому же влюбленные друг в друга. Как будут действовать герои, 
если нужно будет выбирать между любимым человеком и своими нравственными принципами?

Зося Нарейко, 19-летняя партизанка, отправляется на выполнение задания. Она любит свою 
страну и ненавидит фашистов: «за то, что они убили ее свояка-учителя, уничтожили всех ее подруг ев-
реек в местечке, пожгли окрестные хутора и принесли столько горя народу. И она сказала себе, что жить 
на одном свете с этим зверьем невозможно, что она будет вредить им, как только сумеет, если только 
они не порешат ее раньше» [2, с. 15]. Зоська знает, что немцы — это сила, но «она отчетливо чувствова-
ла, что в этой войне, кроме как выстоять и победить, другого выхода нет. Иначе не стоит и жить, лучше 
сразу головой в прорву, чтобы не обманывать себя и не мучиться» [2, с. 15], поэтому девушка подалась 
в партизаны.

Неожиданно ее спасает Антон Голубин. Это красивый мужчина 30-лет, ловкий, бывалый, он 
давно нравится Зоське. Антон не сразу решает идти в партизаны, он соглашается вступить в отряд 
после приглашения начальника местного НКВД. В отряде Антон слышит разговор двух партизан о 
том, что, если немцы возьмут Сталинград, то они победят. Сам Антон не верит в возможность русской 
армии отстоять этот город.

Сначала Антон говорит Зоське, что его отправили ей в помощь. Потом признается, что он са-
мовольно ушёл из отряда, узнав о таком опасном задании Зоськи. Девушке не нравится такой поступок 
Антона, она не знает, что делать, но со временем убеждает себя, что одной ей будет непросто.

Зоська держит путь в Скидель. Антон тоже стремится туда, чтобы увидеться со своим товари-
щем Жоркой Копыцким, который стал начальником полиции. Антон рассчитывал, что друг поможет 
ему устроиться, особенно если он придет не один. Поэтому, когда Антон слышит обрывки фраз из 
разговоров двух полицаев о том, что немцы якобы взяли Сталинград, он решается предложить Зоське 
уйти вместе с ним из отряда, поселиться в Скиделе и жить как муж и жена. Для Зоськи эта мысль была 
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невозможной, и сначала она думает, что Антон неудачно пошутил. Предательство для Зоськи было 
хуже смерти: «То, что ты предлагаешь, в другое время было бы… было бы счастьем. А теперь … <…>  
А теперь подло. И даже больше, чем подло», [2, с. 101] — отвечает она на предложение Антона. Но 
Антона уже не переубедить, он твердо уверен, что совершает правильные поступки, ведь его беспокоит 
только своя жизнь. И из ловкого, смекалистого партизана он превращается в предателя, способного вы-
стрелить в спину девушке, которой недавно признавался в любви. Только ли из-за страха, что в отряде 
узнают о предательстве, или из-за того, что Зоська оказалась морально сильнее?

У Быкова сталкиваются герои, воплощающие идею совести и идею жизни любой ценой, даже 
ценой предательства. Сила Зоси — в непоколебимости ее убеждений, в «способности к сопротивлению 
самым тяжелым обстоятельствам» [5, с. 192], а Антон всегда зависит от обстоятельств, он — «перевер-
тыш». В финале Антон чувствует себя незаслуженно наказанным, винит всех, кроме себя. Он стреляет 
Зосе в спину, но и это не приносит ему утешения. Теперь он чувствует себя изгнанным — не только из 
партизанского отряда, но из людского сообщества вообще. Писатель считал, что человек должен сде-
лать такой выбор, чтобы не уйти от самого себя. Именно Зося, хотя и обманутая, и униженная, и ране-
ная, одерживает моральную победу, потому что не изменяет своим нравственным принципам. Главное 
для нее — быть или не быть человеком, и она выдерживает испытание на право называться Человеком.

Так Быков развенчал представление о герое как изначально готовом к подвигу. Он намеренно 
создавал негероические характеры, чтобы показать потенциальные возможности человека, раскрываю-
щиеся в критическую минуту, и тем самым поддерживал в читателях веру в человеческое достоинство, 
в силу духа. «Героизм у В. Быкова понятен каждому; никто не хочет, геройствуя, погибать, все хотят 
жить, но беда в том, что жить дальше на предлагаемых условиях не получается, невозможно» [5, с. 204].

Повесть неоднократно экранизировалась: и в перестроечную эпоху («Пойти и не вернуться», 
1992 г. Режиссер: Н. П. Князев. Киностудии: «Беларусьфильм», «Останкино»), и в наше время («Об-
речённые на войну», 2008 г. Режиссер: О. Н. Жулина. Киностудия: «Кинопродвижение», Россия). Пер-
вый фильм снят по сценарию Александра Карпова и Василя Быкова, второй — Ольги Жулиной и Елены 
Исаевой.

После премьеры картины 1992 года В. Быков пожал руку Николаю Князеву и сказал: «Спасибо. 
Вам удалось создать ощущение холода». Действительно, данная кинокартина не только хорошо пере-
дает физический холод того времени, но также изображает холод в отношениях между людьми, холод 
как зло, разъединяющее людей. 

Герои фильма соответствуют повести В. Быкова. Зоська (актриса Юлия Высоцкая) сначала 
предстает неопытной и доверчивой молодой девушкой, но под влиянием обстоятельств она меняется. 
Особенно показателен эпизод, где девушка говорит партизанам, что Антон «свой», и вытирает кровь 
с его лица. Она жалеет его, потому что любит. И плачет, осознавая, что он на самом деле предатель, а 
её чувства для него ничего не значат. Но, тем не менее, Зоська тоже не собирается поступиться своими 
принципами.

Антон Голубин (актер Игорь Шуть) предстает мужественным и смелым парнем, но дальше он 
раскрывается как очень жестокий и практичный человек, который беспокоится только о своей выгоде, 
и только ради этого готов на любые поступки. «Зося, не уходи! Слышишь? Стой!» — кричит он вслед 
девушке, когда понимает, что она может дойти до деревни, и его предательство раскроется, поэтому 
стреляет ей в спину.

В повести В. Быкова есть продолжение истории. Раненая Зося добирается до ближайшей де-
ревни и теряет сознание. Местные жители отпаивают ее молоком, на санях отвозят к доктору. У автора 
открытый финал: неясно, выживет ли разведчица. Есть и другая недосказанность: Голубин бежит к 
родственнику-полицаю в Скидель, а Зосю везут именно в этот районный центр.

В фильме тоже сохраняется эта недосказанность. Голубин решает проверить, точно ли мертва 
девушка, и возвращается на место выстрела, но уже не находит там тело Зоси. От осознания того, что 
вся правда может раскрыться, от безысходности, он рыдает и кричит: «Зося! Зо-о-о-ся!». И дальше 
перед зрителем предстают портретные кадры девушки, которая как бы оборачивается на зов Антона. 
Она смотрит на него с некоторым упреком, сожалением и разочарованием. Эти кадры оставляют 
зрителю надежду на то, что Зоське удастся выжить. Но даже если нет, то правда всё равно останется 
за ней.

Другую интерпретацию повести находим в фильме «Обреченные на войну». Сценарист и ре-
жиссер картины так понимает характеры героев: «Девочка, наша героиня, — деревенская. Она — «соц. 
продукт советской эпохи». Она воспитана правильно. Конечно, религия запрещалась, но, тем не менее, 
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некая религиозность в ней присутствует, а значит — это совсем другие параметры духовности. Маль-
чик, наш главный герой, — городской парень. Он рос без родителей, и ему приходилось выживать на 
улице. С одной стороны, из-за этого чувства, когда надо постоянно выживать, на войне он чувствует 
себя как «в своей тарелке», а с другой стороны — принимает обстоятельства и быстро адаптируется к 
ним. Мне не хотелось его представлять однозначным предателем. Он, прежде всего, человек, который 
хочет жить» [12]. Действительно, в данном фильме Антон Голубин в исполнении Юрия Колокольни-
кова не изображается как жестокий и циничный предатель, он больше похож на человека, который 
запутался в своих действиях и не может понять, как ему поступать дальше.

Финал картины отличается от повести — главная героиня (образ которой создан актрисой Ни-
ной Лощининой) трагически погибает. По мнению режиссера, Антон убил Зосю, так как «катясь по 
наклонной все глубже, он понимал, что не может захватить ее с собой, сломав ее внутреннюю целост-
ность, склонить ее спуститься на один уровень с собой» [8]. После выстрела Зося падает с раскинуты-
ми крестом руками, и эта аллюзия на Иисуса Христа подчеркивает мысль об обреченности героини.

Как и в «Восхождении», в этой киноленте присутствует не только образ библейского распятия, 
но и символичен образ немого перевозчика, доставляющего главных героев на другой берег Немана. 
Он ассоциируется с Хароном, переправляющим души умерших через реку Стикс в подземное царство 
мёртвых. Другой берег Немана символизирует невозможность героев возвратиться, только Зоська ум-
рет физически, а Антон — духовно.

Повести В. Быкова объединяет мотив дороги, которая традиционно символизирует жизненный 
путь. Но его герои движутся не столько в пространственных, сколько в экзистенциальных координатах: 
они ищут путь к себе, к своей совести, человеческому достоинству. И на этой дороге одни совершают 
нравственное падение, а другие — восхождение к высотам человеческого духа.

Как в советские годы, так и в современном мире обращение кинематографа к жгучим, пронзи-
тельным по своему духовному накалу произведениям В. Быкова объясняется стремлением ответить на 
сегодняшние вопросы. Остаются актуальными слова Л. Шепитько: «…мы обязаны встряхнуть погру-
зившихся в сон. Тех, кто всегда готов плакать от смеха, потому что это очищает легкие, но разучился 
плакать от сострадания, от того, что вот сейчас перед нами раскрылась на экране какая-то важнейшая 
для человека истина. А ведь нравственное потрясение не легкие очищает — душу.

Искусству надо непримиримо бороться с малейшей опасностью потребительского отношения 
к жизни, с бездуховностью в любом ее проявлении. Невнимание даже к мелким симптомам усыхания 
души может потом обернуться большой сытостью и равнодушием» [6, с. 87].

Негероичные герои Василя Быкова и в наше время продолжают преподавать нам уроки чести, 
совести, мужества, человечности, следуя зову своего сердца, и потому являются Героями в самом вы-
соком смысле этого слова.
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В цифровой век популярность социальных медиа растет с каждым годом. Согласно итоговому 
отчету Digital 2022, выпущенному компанией DataReportal, на 9,44 млн жителей Беларуси приходится 
8,03 млн интернет-пользователей, среди них 4,35 млн имеют аккаунты в соцсетях. В 10-ку самых попу-
лярных сайтов в белорусском интернет-пространстве входят социальные сети (вконтакте (3-е место) и 
одноклассники (8-е место)) и видеохостинг Youtube (1-е место) [5].

Социальные медиа становятся не только посредником социального взаимодействия. Они также 
во многом заменяют новостные ресурсы, тем самым создавая конкуренцию традиционным СМИ.

Сегодня наблюдается активная диверсификация каналов распространения контента, включая 
социальные сети, мессенджеры и рекомендательные сервисы (например, Яндекс Дзен). Социальные 
медиа становятся весомыми платформами, генерирующими информационный контент. Одной из клю-
чевых проблем таких медиа является дезинформация. Под ней мы понимаем намеренное предоставле-
ние ложной, искаженной информации в целях манипулирования читателем.

К основным причинам дезинформации в социальных медиа можно отнести:
1) Отсутствие необходимой профессиональной компетенции в создании новостного кон-

тента
Сегодня каждый желающий имеет возможность создать свой паблик, профиль или канал, где 

может делиться любой информацией. Для этого не нужно быть журналистом. User Generated Content, 
как правило, эмоционально окрашен, ориентирован на формирование выгодного для автора имиджа и 
является одним из средств самореализации человека в обществе. Но предоставление качественной и 
правдивой информации в пользовательском контенте вызывает вопросы. Человек, получивший журна-
листское образование, как минимум ознакомлен с кодексом профессиональной этики журналиста. Со-
гласно статье 2 данного документа, журналист не должен становиться проводником эгоистичного част-
ного или группового интереса. Он призван содействовать тому, чтобы средства массовой информации 
объективно отражали плюрализм мнений. Недопустимы утаивание важной для общества информации, 
искажение фактов и их неправильная интерпретация [4].

2) Гибридизация новостного контента
В интернет-пространстве границы журналистики стираются. В современном мире читателям 

становится сложнее определить, к какой области относится тот или иной медиатекст: журналистике, 
сфере развлечений, рекламе, пропаганде или просто является сырой информацией. В университете 
Стоуни-Брук (Нью-Йорк, США) разработали специальную классификацию по разграничению целей, 
методов, участников и результатов между разными информационными сферами. Согласно данной та-
блице, журналистика своей основной целью ставит информирование общества, энтертейнмент — раз-
влечение и вовлечение людей в какой-то досуг, промоушн — продажу товаров и привлечение потреби-
телей, пропаганда — выстраивание поддержки идеологии, а сырая информация — обхождение филь-
тров и затрат на распространение контента для продвижения своей точки зрения и информирования [3].

С помощью данной классификации становится проще проводить границы между медиаформа-
тами и выделять разные «гибридные жанры».



22

Необходимо отметить, что жанровая гибридизация усложняет ориентирование читателя в ин-
формационном пространстве. Любая независимая, на первый взгляд, статья может оказаться скрытой 
рекламой или пропагандой.

3) Информация не отделяется от мнения
Медийные личности, пользующиеся популярностью у большой аудитории, имеют возможность 

общаться со своими поклонниками напрямую в соцсетях. Любое мнение, публично выраженное в сво-
ем аккаунте, приобретает весомое значение и часто воспринимается как факт. Проект First Draft, за-
щищающий общество от дезинформации и расследующий истории, связанные с искажением фактов, 
проанализировал роль инфлюенсеров в распространении информации о коронавирусе. Они пришли к 
выводу, что медиаперсоны нередко становятся источниками фейковой информации и конспирологи-
ческих теорий [6]. Показательным случаем стала публикация в соцсети в июле 2020-го года певицы 
Мадонны, заявившей о том, что богатые люди в целях большего обогащения скрывают вакцину от 
Covid-19, которая уже разработана.

4) Анонимность
Во многих социальных сетях и мессенджерах есть возможность публиковать контент аноним-

но. В интернет-пространстве также без особого труда можно создать фейковый аккаунт, подписаться 
чужим именем или псевдонимом, скрывая реальную информацию о себе. 

Это, как правило, снижает социальную ответственность, в результате чего легче прибегнуть к 
дезинформации. Достаточно вспомнить антиутопию У. Голдинга «Повелитель мух», в которой герои 
совершают самые ужасные преступления в маске, являющейся символом вседозволенности и потери 
стыда.

5) Эффект «эхо-камеры»
Социальные сети позволяют пользователям становиться участниками тех сообществ, тематика 

и идея которых им интересна и находит отклик. Эти сообщества представляют собой так называемые 
«эхо-камеры», в рамках которых ложная информация распространяется намного легче. 

Как правило, участники сообщества придерживаются одной общей точки зрения на проблему 
и им легче принять информацию, пусть даже и ложную, которая публикуется в данном сообществе. 
Такой контент часто подкрепляется комментариями участников группы. Образуется не дискуссия, а 
полная поддержка даже непроверенной информации, фактоидов.

Постмодернистское мироощущение.
Течение постмодернизма сформировалось еще в 70-е годы XX века и до сих пор прослеживает-

ся в современной культуре. Постмодернизм — это своеобразная реакция на перенасыщение. Огромное 
количество идей, смыслов накладываются друг на друга и теряют свое первоначальное значение. Это 
приводит к смысловому хаосу. В это время приобретает популярность языковая игра. Представители 
постмодернизма играют с читателем, «отвязывая» слова от их первоначального смысла, придавая все 
больше значения их форме и контексту. Игровой подход к отражению действительности представляет 
собой своеобразный протест против хаоса и сложности реального мира.

Важная категория постмодернизма — симулякр, который представляет собой копию копии, не 
имеющей оригинала в действительности. Жан Бодрийяр отмечал, что огромное влияние на зарождение 
и распространение симулякров оказывают медиа. Под симулякром он подразумевает все то, «что уже 
никогда не обменивается на реальное, а обменивается на самое себя в непрерывном круговороте без 
референта и предела» [1, с. 38]. Как пишет исследователь Е. А. Емелин, «виртуальные информацион-
ные технологии — это одно из возможных воплощений симуляции, проявления которой мы можем 
найти и в сфере межличностных и сексуальных отношений, и в политике, и в искусстве, и в науке, и в 
образовании» [2, с. 45].

Сегодня понятие «власть» тесно связано с понятием симулякра. Легендарный афоризм Ната-
на Ротшильда «Кто владеет информацией — тот владеет миром» как никогда актуален. Так как на 
сегодняшний день огромный поток информации передается и хранится именно в виртуальной реаль-
ности, манипулирование информацией становится доступнее и проще. Медиа сегодня практически не 
отражают реальность, а сами производят симулякры.

В то же время социальные медиа становятся инструментом фактчекинга. Они значительно 
упрощают работу журналиста по поиску первоисточника, дают возможность связаться с людьми, ко-
торые были упомянуты в том или ином происшествии, и убедиться в том, что событие действитель-
но произошло. Также социальные сети могут быть использованы для проверки информации о герое 
своего материала. Исследуя аккаунт автора публикации, можно узнать не только его биографию, но и 
определить его предпочтения, выявить, является ли он заинтересованной стороной.
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Благодаря медиа стало значительно проще находить контакты очевидцев и ньюсмейкеров. По-
явилось все больше гражданских журналистов, которые ведут свои блоги, фиксируют события, публи-
куют видео, фотографии с происшествий в социальных медиа. В итоге любое громкое событие можно 
увидеть с разных сторон и прийти к объективным выводам.

Также это отличная площадка для быстрого и публичного опровержения недостоверной ин-
формации. Если медийная личность, вокруг которой появилось множество слухов и информационного 
шума, имеет официальный аккаунт в любой из социальных сетей и активно его ведет, информацию о 
том, являются ли распространяемые в СМИ слухи правдой, можно проверить, связавшись с ней или 
увидев опубликованное опровержение на официальной странице. В социальных медиа журналист, как 
правило, может проверить, кто загрузил тот или иной материал, когда и где данный материал был соз-
дан (благодаря отметке «локация»).

Кроме того, некоторые редакции проводят «открытые проверки», публикуя в соцсетях новость, 
призывая к обсуждению, которое может привести к объективному видению фактов. Такой метод фак-
тчекинга активно использует интернет-издание dev.by. Данное медиа в своем телеграм-канале перио-
дически публикует какой-то новостной лид с просьбами отписать очевидцев или участников происше-
ствия в специально созданный для этого телеграм-бот.

Таким образом, социальные медиа не только становятся источником дезинформации, но с их 
помощью журналисты могут проверить правдивость опубликованной информации.
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Акция «Чистый город — хорошая речь!» как модель организации 
научно-образовательного взаимодействия в академической среде вуза

Статья посвящена проблеме использования междисциплинарных связей в образовательном про-
цессе университета. Актуальность темы обусловлена возросшей значимостью поиска инновационных 
методов обучения, способных повысить практико-ориентированность учебных курсов и сформировать 
у обучающихся активную позицию в процессе усвоения знаний. В работе обобщен опыт проведения 
образовательной акции «Чистый город — хорошая речь!», целью которой является популяризация идеи 
бережного обращения с языком при создании визуального образа города посредством организации вза-
имодействия широкого круга участников. Исследование позволило авторам сделать вывод о том, что 
межпредметное взаимодействие способствует комплексному подходу в решении проблем информа-
ционного пространства города и формированию активной позиции молодежи как значимого субъекта 
совершенствования коммуникативной среды.

Ключевые слова: эпиграфика, образовательная акция «Чистый город — хорошая речь!», меж-
дисциплинарность, практико-ориентированный подход, информационное пространство города.

Языковой облик современного города давно привлекает внимание специалистов разных гума-
нитарных научных направлений: социологов, культурологов и лингвистов.

Многие исследователи отмечают, что языковая среда города включает как устную спонтанную 
непринужденную речь, так и письменные тексты — городскую эпиграфику (вывески, баннеры, ре-
кламные плакаты, лайтбоксы, объявления и т. п.). Все это в целом формирует естественное речевое 
пространство, в котором существует горожанин.

Письменная речь, отраженная в различных внешних атрибутах, визуально воздействует на жи-
телей города (мы говорим о Пскове) и создает впечатление об общей культуре Пскова у его гостей.

В настоящий момент актуальной педагогической задачей является поиск инновационных ме-
тодов обучения, которые способны повысить практико-ориентированность учебных курсов и сфор-
мировать у обучающихся активную позицию в процессе усвоения знаний. Приблизиться к решению 
обозначенной проблемы позволяет привлечение студентов к реализации социогуманитарного проекта 
«Чистый город — хорошая речь!». Впервые акция с таким же названием была проведена в 2016 году 
и приурочена ко Дню русского языка в России (6 июня); в последующем она стала ежегодной. Акция 
носит городской характер и призвана обратить внимание горожан и администрации на необходимость 
ответственного отношения к фактам письменной речи на улицах города. Целью акции является попу-
ляризация идеи бережного обращения с языком при создании визуального образа города посредством 
организации взаимодействия широкого круга участников.

Ключевым посылом проекта являются слова: «Чистому городу — хорошая речь!». Слово «хо-
роший» подчеркивает качество речи: не только ее соответствие орфографическим, пунктуационным, 
лексическим и грамматическим нормам, но и уместность тех или иных форм в речевой ситуации. Хоро-
шая речь также связана с пропедевтической способностью говорящего, с его умением предупреждать 
появление ошибок в чужих и собственных высказываниях.

К участию в проекте приглашаются учащиеся школ, студенты средне-специальных учебных 
заведений г. Пскова, Псковского государственного университета, учителя, преподаватели и все заинте-
ресованные лица, не равнодушные к проблемам языка и речевой культуры.

Участие студентов в проекте может осуществляться в рамках учебных курсов (например, «Рус-
ский язык и межкультурная коммуникация»), воспитательных мероприятий (конкурсов эссе) и т. п. При 
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этом участие не является обязательным. Преподаватель приглашает к участию в проекте, обращает 
внимание студентов на речевые проблемы в псковской эпиграфической урбаносфере, показывает сту-
дентам возможность активного преобразования городской речевой среды. Участие студентов в проекте 
позволяет реализовать практико-ориентированный подход к освоению учебных курсов посредством 
наблюдения над языком, способствует осознанию молодыми людьми себя в роли инициативных участ-
ников городского сообщества.

Образовательная среда вуза создает широкие образовательные условия для студенческого со-
общества, позволяет объединить учебные и научные усилия студентов для достижения социально 
значимого результата. В процессе изучения различных дисциплин общеобразовательного характера 
используется проектный метод обучения, который предполагает привлечение студентов различных на-
правлений подготовки к участию в проекте «Чистый город — хорошая речь!».

Образовательная деятельность студентов как участников проекта заключается не только в по-
иске ошибочных написаний, но и в развитии способности к квалификации ошибки, объяснению ее 
причин. Медиабанк примеров позволяет студентам выделять типичные для городской эпиграфики на-
рушения, что может стать предметом самостоятельного исследования при выполнении курсовой рабо-
ты. В ходе проекта студенты учатся работать со специальной литературой и ссылаться на авторитетные 
источники.

Участие в проекте требует от студентов и готовности к межличностному взаимодействию, уме-
нию работать в группе. Объединенные в рамках изучения лингвистических дисциплин, студенты раз-
ных направлений подготовки при реализации проекта актуализируют знания по своей специальности 
и привлекают методы исследования смежных наук для изучения городской речевой среды — так осу-
ществляется междисциплинарное взаимодействие.

За пять лет было выявлено 195 ошибочных написаний, сопровождающих визуальный облик 
города. Фотоматериалы с речевыми ошибками и лингвистические комментарии к ним представлены в 
открытой группе акции (https://vk.com/lg_pskov). 

Псковский речевой материал неоднороден как по составу, так и по типам регулярных ошибок. 
По составу примеров это рекламная продукция, объявления, вывески, указатели с историко-культур-
ной туристической информацией. Материальные носители эпиграфики (вывеска, объявление, баннер, 
лайтбокс, указатель и др.) ограничены формой, что требует ограничений и со стороны длины текста. 
Совмещение, с одной стороны, предельной лаконичности, а с другой — максимальной информативно-
сти создает условия для появления ошибок в эпиграфическом тексте при выборе языковых средств и 
способах их передачи на письме.

Формат социогуманитарного проекта позволил установить в качестве перспективного мульти-
дисциплинарное взаимодействие в образовательной среде вуза. Мультидисциплинарность здесь реали-
зуется как взаимосвязь наук и учебных предметов, которая возникает при проектном, исследователь-
ском методе изучения темы.

Проект позволяет выстраивать межпредметное взаимодействие с психологическими исследо-
ваниями, поскольку в настоящее время в психологической науке наблюдается повышение интереса к 
средовой психологии (environmental psychology). Именно в русле этого направления осуществляется 
описание психологических феноменов, обусловленных взаимодействием человека с окружающей его 
средой. Если традиционно на передний план в этой сфере выступало воздействие на человека небла-
гоприятных природных факторов, то в настоящее время акцент смещается к влиянию антропогенной 
среды, вплоть до повседневного взаимодействия с жизненным пространством — предметным, времен-
ным, социальным, информационным. В связи с этим городская среда становится популярным объектом 
изучения психологов, которые подчеркивают, что процесс урбанизации создает для человека особые 
условия жизнедеятельности.

Психологические идеи изучения городского текста как важного компонента среды находят 
встречный отклик в сфере языкознания, а именно в таком его направлении как эколингвистика, ко-
торая пытается оценить, насколько гармоничны взаимоотношения человека с окружающей его тек-
стовой средой. Восприятие жителями города эпигарфической информации вызывает у них состояние 
дискомфорта, напряжения, неудовольствия, разочарования, раздражения, чувство неопределенности и 
неподконтрольности ситуации. Для изучения перечисленных проявлений психологического самочув-
ствия горожан могут быть использованы модификации психосемантических методов, которые активно 
применяются психологами для исследования различных аспектов городской среды.
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В юридической плоскости лежит изучение гражданского, торгового, международного права и 
экспертная оценка законодательных актов в правовом регулировании рекламной деятельности, что по-
зволит установить требования, предъявляемые к рекламной продукции, еще на этапе ее изготовления 
с целью предотвращения проникновения ошибочных текстов в городскую речевую среду. В сфере вза-
имодействия с дизайнерами лежит разработка качественного информационного материала, сопрово-
ждающего проект (флаеров, буклетов, оформление лингвистического комментария к фотоматериалам 
в доступной и визуально привлекательной форме). Одной из перспективных задач считаем разработку 
QR-кодов, содержащих лингвистическую справку к каждому ошибочному написанию, посредством 
современного Интернет QR-код генератора, поскольку носителю языка необходимо показывать альтер-
нативу отрицательному речевому материалу.

По отзывам студентов, формат проекта, отсутствие элементов принуждения к участию лишь 
повышает к нему интерес. За время реализации проекта силами студентов составлено более 70 лингви-
стических комментариев к выявленным ошибкам, разработаны буклет и флаер. В 2019 году применен 
лингвогеографический метод к описанию выявленных ошибок. Студенты нанесли на карту города все 
места, в которых фиксируется ошибочная эпиграфика, принцип частотности позволил выделить лока-
ции наибольшего распространения отрицательного речевого материала в псковской урбаносфере — к 
ним относится и историческая часть города.

Участие студентов в проекте имеет большое практическое значение, поскольку в доступной и 
привлекательной для современного носителя языка форме заостряется орфографическая и пунктуаци-
онная зоркость. В ходе реализации проекта вырабатывается навык работы с авторитетными словарями 
и справочниками при формировании лингвистического комментария, проявляется способность выяв-
лять типичные ошибки в медиабанке и давать рекомендации по их устранению.

Работа в рамках проекта актуализировала необходимость реализации междисциплинарного 
понимания поставленной проблемы, которое может быть осуществлено путем объединения усилий 
специалистов, представляющих самые разные предметные отрасли. Так, изучение состава и качества 
исполнения городской эпиграфики может быть перспективным с точки зрения психологии, юриспру-
денции, маркетинга, дизайна, информационных технологий.

Развитие проекта в междисциплинарном направлении позволит студентам, обучающимся на 
различных направлениях подготовки, интегрировать свои специализированные предметные знания с 
общекультурными языковыми компетенциями. Это будет способствовать комплексному подходу в ре-
шении проблем информационного пространства города и формированию активной позиции молодежи 
как значимого субъекта совершенствования коммуникативной среды.
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The article is devoted to the issue of using interdisciplinary links in the educational process of the 
university. The relevance of the topic is due to the increased importance of the search for innovative teaching 
methods that can increase the practical orientation of training courses and form students' active position in the 
process of mastering knowledge. The paper summarizes the experience of conducting the educational cam-
paign «Clean City — Good Speech!», the purpose of which is to popularize the idea of careful handling of the 
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language when creating a visual image of the city by organizing the interaction of a wide range of participants. 
The study allowed the authors to conclude that interdisciplinary interaction contributes to an integrated ap-
proach to solving the problems of the information space of the city and the formation of an active position of 
young people as a significant subject of improving the communicative environment.

Keywords: epigraphy, educational campmaign «Clean City — Good Speech!», interdisciplinarity, 
practice-oriented approach, information space of the city.
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Медиатекст приграничья и его использование в учебном процессе

В статье рассматриваются вопросы, связанные с необходимостью и возможностями использо-
вания медиатекста в учебном процессе. Авторы определяют особенности работы с текстами, в которых 
эксплицитно или имплицитно имеется конфликт, столкновение различных точек зрения. Особое вни-
мание уделено вопросам подготовки магистрантов к работе с медиатекстами, относящимися к полити-
ческому дискурсу, и медиатекстами — объектами лингвистической экспертизы. 

Ключевые слова: массмедийный дискурс, медиатекст, политический дискурс, лингвистическая 
экспертиза. 

Подготовка востребованных специалистов в той или иной сфере деятельности предполагает 
постоянный поиск новых методических подходов к формированию структуры и содержания образова-
тельных программ. Каждая учебная дисциплина образовательной программы должна быть нацелена на 
подготовку выпускника к решению актуальных профессиональных задач. Оценочность медиатекстов, 
проявляющая малейшие общественно-политические, социальные, морально-нравственные и норма-
тивно-правовые изменения, определяет необходимость преподавания таких учебных дисциплин, как 
«Лингвистическая экспертиза публицистического текста», «Политический дискурс» и т. п.

Названные дисциплины занимают особое место в структуре магистерской образовательной 
программы, так как предполагают работу с текстами, эксплицитно или имплицитно имеющими высо-
кий уровень конфликтности, столкновения различных точек зрения. Умение правильно декодировать 
подобные тексты, интерпретировать их, подвергать всестороннему анализу является необходимым ус-
ловием для специалиста в сфере журналистики, связей с общественностью, да и в любой сфере дея-
тельности, предполагающей взаимодействие «человек — человек».

Потенциал медиаобразования заключается в индивидуальном добровольном освоении человеком 
современных средств массовой информации с целью самоопределения, социальной ориентации в окру-
жающем социуме, его ценностях, проблемах (социальная адаптация, социальное, общественное, граж-
данское воспитание), культурного развития человека-индивидуальности [10, с. 267].

Все чаще в педагогическом дискурсе говорят о медиаобразовании как особой педагогической 
системе, позволяющей использовать современные методики и технологии с целью формирования ком-
муникативной компетенции [3; 9].

Медиатекст в силу присущих ему тексто- и стилеобразующих, коммуникативных, семиотиче-
ских, прагматических свойств может быть использован в преподавании разных учебных дисциплин: 
разноаспектность исследования медиатекста в образовательной деятельности обусловлена его полико-
довостью и полифункциональной природой как средства информации, инструмента механизма форми-
рования общественного мнения, инструмента власти и воздействия на массового адресата.

В последнее время все больше приходит понимание того, что медиатекст должен быть предме-
том изучения как в научной, так и в образовательной среде. Медиатекст как единица информационного 
пространства активно и разнонаправленно воздействует на мировосприятие человека: он определяет 
эмоциональную сферу, формирует языковую картину мира. Информация стала одним из важнейших 
политических, идеологических и экономических ресурсов.

Потенциал медиатекста, отражающего активные процессы, происходящие в языке, предопреде-
ляет его место при изучении различных дисциплин в структуре бакалаврских и особенно магистерских 
образовательных программ [4, с. 101–106].

Л. Г. Лисицкая отдельно отмечает оценочный потенциал текстов СМИ, которые позволяют по-
лучить «ценностную информацию не только о состоянии языковой культуры общества, но и о его мо-
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рально-нравственном статусе», вкусах и жизненных приоритетах, особенностях образа жизни, поведе-
ния, в том числе и речевого [4, с. 103].

Кроме того, важно не забывать, что одной из важнейших задач магистранта является написание 
диссертации как результата научно-исследовательской работы. Качество диссертационного исследова-
ния магистранта и уровень владения им различных компетенций, формируемых в ходе реализации ос-
новной образовательной программы, во многом зависит от того, насколько каждая учебная дисциплина 
базируется на научных и учебно-методических исследованиях преподавателей выпускающих кафедр 
[6, 8].

В современной действительности политическая сфера все больше перемещается в сферу мас-
смедиа, где текст становится не только носителем информации, но и инструментом борьбы за воз-
можность интерпретировать политически значимую информацию, а следовательно, влиять на форми-
рование определенной картины мира, дисциплина «Политический дискурс» нацелена на подготовку 
выполнения магистрантами анализа политического дискурса в массмедийном пространстве. Обучаю-
щиеся в ходе освоения курса должны учитывать риторические, стилистические и языковые нормы и 
приемы, принятые в сфере политической массмедийной коммуникации, определять коммуникативные 
стратегии и тактики, характерные для политического дискурса, а также декодировать полученную ин-
формацию с учетом многих факторов, влияющих на политический дискурс.

Возникает вопрос о критериях отбора текстов для использования в учебном процессе. В по-
следнее время понятие политического текста рассматривается исследователями широко: под таким 
текстом понимают вербализованную политическую деятельность во всех ее проявлениях, как знако-
вых / символических (номинативная и аккумулятивная деятельность), так и незнаковых (тексты / пер-
формативы) [7].

Политический текст при переносе в сферу массмедиа выходит за пределы знаковой системы 
вербального уровня, становится поликодовым, что многократно усиливает его воздействие. Массме-
дийный текст отличается многослойностью, в том числе и за счет так называемых фоновых знаний, 
когда восприятие текста обеспечивается не только языковыми единицами и их соединением, но и необ-
ходимым общим фоном знаний, или коммуникативным фоном [2, с. 35].

Обучающиеся должны научиться не только извлекать из медиатекста политически значимую 
информацию, критически анализировать способы и средства (вербальные и невербальные) отражения 
событий, но и исследовать особенности репрезентации постоянно меняющейся политической картины, 
изучать лингвалитет общества.

Особый интерес в силу как своей неизученности в методическом аспекте, так и значимостью 
в плане создания благоприятного информационного пространства вызывает использование медиатек-
ста приграничья в учебном процессе. Сопоставление законов и принципов реализации политического 
дискурса в общероссийских и региональных медиа с учетом всего многообразия влияющих на такой 
дискурс факторов (факторы автора и адресата политического дискурса, факторы, влияющие на выбор 
источника политической информации, фактор информации и информационного повода, фактор спосо-
ба передачи информации политического дискурса и т. п.) способствует формированию умений и навы-
ков, связанных с исследованием политической дискурсивной практики в медиа.

Магистранты должны знать тематическое и жанровое своеобразие политического дискурса, а 
также основные подходы к интерпретации политического текста, понимать законы политический дис-
курса как способа репрезентации реальности, вычленять в таком дискурсе речевые стратегии и тактики, 
определять социально-коммуникативные характеристики участников политического дискурса. На прак-
тических занятиях и в рамках самостоятельной работы студентов необходимо особое внимание уделять 
научно-исследовательскому и профессионально-прикладному анализам медиатекстов. 

Считаем, что медиатекст приграничья с его тематической спецификой, небольшим жанровым 
своеобразием, ограниченным кругом информационных источников как нельзя лучше подходит для на-
чального этапа работы с текстом политического характера. 

При широком подходе в понимании политического дискурса можно обращаться на занятиях 
как к текстам, созданным политиками (институциональный политический дискурс), так и к текстам, 
созданным журналистами, текстам-комментариям к публикациям, т. е. вторичным текстам. В любом 
случае обучающиеся должны уметь оценивать языковой материал как средство контроля, убеждения 
и манипулирования в сфере политики, поэтому лингвистическая составляющая учебного материала 
также должна быть в центре внимания.

Причем, на начальном этапе работы, на наш взгляд, обращение к новостным текстам позволяет 
сконцентрировать внимание обучающихся на языковых средствах, часто не закрепленных за сферой 



30

политики. Но в то же время такие средства в своей сочетаемости и специфике использования с учетом 
всех факторов создания и развития массмедийного дискурса помогают отражать политическую дей-
ствительность региона и страны в целом. Анализ такого рода, казалось бы, периферийных для полити-
ческого дискурса медиатекстов приучает магистрантов к декодированию опубликованной информации, 
вычленению основных явных и скрытых смыслов, способствует пониманию действия речевых средств 
в их взаимосвязи и законов создания и восприятия текста.

В политическую повестку приграничного региона все чаще стали включать события общерос-
сийского и международного уровня. В таких случаях в медиатексте чаще всего почти дословно или с 
незначительными изменениями в новостной ленте размещается информация, данная в общероссий-
ских медиаресурсах, поэтому авторское начало почти не ощущается, как и явно выраженная оценка 
информационного повода.

В научной литературе справедливо отмечается, что «методы изучения медиатекстов носят ком-
бинаторный интегративный характер, что отражает саму сущность текстов массовой информации, 
представляющих собой сложное, многоуровневое и многомерное явление» [2, с. 43].

На начальном этапе анализ медиатекста строится на методах лингвистического анализа, позво-
ляющих выявить базовые свойства и характеристики текста на различных языковых уровнях. Лингви-
стический ракурс способствует выявлению языковых законов формирования информационного мас-
смедийного пространства, определению особенностей воздействия разных речевых средств на массо-
вого адресата дискурса. Кроме того, может использоваться и метод лингвокультурологического анали-
за: он важен для характеристики текста с точки зрения проявления оппозиции «свой — чужой», что в 
политическом дискурсе является основополагающим в создаваемой медиакартине. Эксплицитно или 
имплицитно в политическом дискурсе чаще всего прослеживается дифференциация по принадлеж-
ности / непринадлежности к кругу, обозначенному автором вокруг себя и себе подобных: «Председа-
тель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин сообщил, что с 18 марта снимаются 
все ограниченияна перемещение граждан между Российской Федерации и Белоруссией. С 18 марта 
граждане России и Белоруссии смогут перемещаться в границах Союзного государства без огра-
ничений, пишет РИА Новости. Ранее этот вопрос обсуждался на встрече Михаила Мишустина с 
премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Предложение согласовано с президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром Путиным. «Свобода передвижения людей важна с точки зрения 
развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между нашими 
братскими народами», — сказал глава правительства. Михаил Мишустин подчеркнул, что укрепле-
ние интеграции в Союзном государстве станет лучшим ответом на санкционный прессинг России 
и Белоруссии» (Россия и Белоруссия снимают все ограничения на перемещение граждан // Псковская 
лента новостей (электронное агентство информации): ЭР). 

Лингвистический и лингвокультурологический анализы помогают в дальнейшем  перейти к 
другим методам исследования медиатекста: — дискурсивному анализу, который позволяет определить 
взаимосвязь между языковой и экстралингвистической стороной медиатекста и медиадискурса, — ин-
тент-анализу, целью которого является выявление намерений, интенций говорящего, воплощающихся 
в речевых стратегиях и тактиках, — методу когнитивного анализа, который основан на изучении кон-
цептуальной стороны текстов массовой информации и направлен на выявление соотношения реальной 
действительности и ее медиарепрезентаций.

Обратимся к работе с медиатекстом на примере курса «Лингвистическая экспертиза публици-
стического текста», который позволяет посмотреть на языковой материал сквозь призму юридической 
лингвистики.

Основным источником анализа при проведении указанного курса являются конфликтные тек-
сты. Само понятие конфликтного текста характеризуется в юридической лингвистике по-разному. Так, 
например, О. Н. Матвеева определяет конфликтный текст как текст, вовлеченный в сферу юридической 
практики, текст, представленный на лингвистическую экспертизу [5, с. 58]. В то время как Т. В. Чер-
нышова говорит о том, что любой текст, обнаруживающий «столкновение противоположных сторон, 
мнений, сил; серьезные разногласия, острый спор», является конфликтным [11, с. 274]. Он потенциаль-
но конфликтогенен.

На занятиях по лингвистической экспертизе публицистического текста используются конфликт-
ные медиатексты, как уже вовлеченные в сферу юридической практики, так и избежавшие судебных 
разбирательств; привлекаются к анализу с точки зрения юридической лингвистики и тексты, создава-
емые на занятиях будущими журналистами. Такое привлечение является принципиально важным, так 
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как предпосылкой формирования конфликтного дискурса может быть присутствующий в публицисти-
ческом тексте субъективизм автора-журналиста, проявляющийся в том, как отбираются и понимаются 
факты, под каким углом зрения они подаются, какие лингвистические средства используются.

Анализируемые конфликтные тексты часто относятся к региональному медиаполю, поскольку, 
несмотря на всеобщую глобализацию и развитие Интернета, через медиатексты проявляются важней-
шие региональные процессы. Высокая степень конфликтности жизни, которая отражается в медиадис-
курсе, приводит к высокой степени напряженности указанного дискурса. Это актуально для любого 
региона, но для пограничной территории — особенно.

Междисциплинарный характер анализа языкового материала в рамках курса «Лингвистическая 
экспертиза публицистического текста» требует объединения собственно лингвистического и юридиче-
ского подходов к спорным текстам, формирующим конфликтный дискурс. Именно поэтому языково-
му анализу региональных медиатекстов предшествует знакомство будущих журналистов с понятиями 
юридической лингвистики как прикладной лингвистической дисциплины, с ее правовыми основами. 
Текст в данном случае рассматривается (при обращении к основным нормативно-правовым актам Рос-
сийской Федерации) как объект возможной лингвистической экспертизы.

Сфера функционирования конфликтного текста является предельно широкой: это и бытовая 
сфера или сфера повседневного частного конфликтного общения, и сфера деловой (правовой) комму-
никации. Для курса же «Лингвистическая экспертиза публицистического текста» актуальной является 
сфера массовой коммуникации, включающая публичное и публицистическое общение, рекламную и 
политическую коммуникацию.

В центре внимания лингвистов-экспертов часто оказываются спорные речевые произведения, 
связанные с делами о защите чести, достоинства и деловой репутации, тексты, имеющие рекламную 
направленность, и некоторые другие.

Важно отметить, что при исследовании конфликтных текстов в юридической лингвистике «вы-
деляются два подхода: текстоцентрический и лексикоцентрический» [1, с. 86]. Оба эти подхода учиты-
ваются при проведении анализа конфликтных текстов псковского медиапространства.

Интерпретация конфликтного текста при лексикоцентрическом подходе связана, прежде всего, 
с выявлением степени конфликтности той или иной единицы, то есть ее способности порождать рече-
вой конфликт; с определением уровня «напряженности» слова или идиоматического выражения в кон-
фликтном тексте (под напряженностью языковой единицы понимаем ее особое состояние, при котором 
потенциальная конфликтогенность этой единицы увеличивается). 

От коэффициента напряженности слова или идиоматического выражения зависит их положе-
ние на шкале инвективности. С использованием инвективных языковых ресурсов связан один из цен-
тральных концептов современной юридической лингвистики — концепт оскорбления.

Работе с инвективными словами врегиональном медиатексте предшествует составление лек-
сикографического портрета таких слов, что требует от будущих журналистов обращения не только к 
традиционным толковым словарям современного русского языка: Большому академическому словарю 
русского языка (БАСлРЯ), Словарю русского языка в 4 томах (МАС), Толковому словарю русского язы-
ка под редакцией С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой (СОШ) и др., но и к специальным словарям, которые 
имеют определенную специфику. Это такие словари, как Большой словарь русского языка под редак-
цией В. М. Мокиенко и Т. Г. Никитиной (БСРЖ), Русское сквернословие. Краткий, но выразительный 
словарь (РС) и Словарь русской брани (матизмы, обсценизмы, эвфемизмы) (СРБ) указанных авторов, 
Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи В. В. Химика (БСРРЭР), Словарь совре-
менного русского города Б. И. Осипова (ССРГ) и др. Особое внимание уделяется Псковскому област-
ному словарю с историческими данными (ПОС) и Русскому ассоциативному словарю под редакцией 
Ю. Н. Караулова (РАС).

Представим фрагментарно по данным современных источников лексикографический портрет 
слова «урод»:

«Урод. Груб. разг. 1. О человеке с несимпатичной, некрасивой или отталкивающей внешно-
стью. 2. Бран. О ком-л., вызывающем у говорящего раздражение (часто о человеке с дурными свой-
ствами характера)» (БСРРЭР: 639).

«Урод. 1. Человек с ярко выраженным физическим недостатком (часто психически неразви-
тый). 2. Разг. Человек с некрасивой внешностью. // О животных, имеющих безобразный, страшный 
вид. 3. Разг. О человекес какими-л. дурными свойствами характера, странностями в поведении и т. п.» 
(БТС: 874).
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«Урод. 1. Человек с физическим недостатком. 2. Человек с некрасивой безобразной внешно-
стью // Человекс какими-л. дурными свойствами характера, странностями в поведении и т. п. 3. Разг. 
Употребляется как бранное слово» (МАС IV: 512).

«Урод: страшный 8; моральный 5, несчастный 4; красавец, некрасивый, нравственный, от 
рождения, человек 3, безобразный, в семье, горбатый, дурак, мораль, по жизни, с рождения, ужасный 
2; балбес. Бегемот, вампир <…> 1» (РАС: 690).

Опираясь на составленный лексикографический портрет с учетом стилистических помет, буду-
щий журналист обязан определить, имеет ли слово, с точки зрения лексикографических источников, 
неприличную форму или нет. Ее наличие может говорить о невозможности использования такого слова 
в тексте. 

Однако проблема инвективности как сложнейшая лингвистическая проблема не может решать-
ся только с опорой на филологические словари. Это становится очевидным, когда лексическая единица 
вне медиатекста не обладает неприличной формой. Так, например, слово жулик в значении «тот, кто 
жульничает, плут, мошенник» не является обсценным, инвективным или даже грубо-просторечным 
словом, а значит, не выступает как оскорбительное вне контекста. В этом случае необходимо работать 
в рамках текстоцентрического подхода при анализе конфликтного текста.

Ср.: «"Многих почему-то очень интересует судьба господина Х. Мне кажется, мы, и СМИ 
в том числе, уделяем этому господину очень большое внимание. На мой взгляд, это обычный жу-
лик. Может быть, в данном случае обремененный какими-то полномочиями — более серьезными, чем 
обычный Бендер", — высказал свое мнение прокурор» (Псковская лента новостей (электронное агент-
ство информации): ЭР).

В данном случае определение положения слова жулик на шкале инвективности невозможно без 
обращения к читательским комментариям, которые рассматриваются в современных лингвистических 
работах как вторичный текст, являющийся отражением и переработкой первичного текста статьи.

Рассуждения читателей о том, что представляет собой жулик обыкновенный, в чем его отличия 
от необычного жулика, предложения подобрать более точные, с точки зрения говорящего, синонимы 
вор, преступник, бандит увеличивают конфликтогенность слова жулик, ставя под сомнение отсутствие 
оскорбительных смыслов в первоначальном контексте и тем самым изменяя привычное положение 
указанного слова на шкале инвективности.

Общая негативная направленность читательских комментариев в псковском медиапростран-
стве является существенным фактором, влияющим на уровень конфликтогенности псковского медиа-
дискурса, что приводит к дисгармонии социокультурного пространства региона.

Курс «Лингвистическая экспертиза публицистического текста» дает возможность не только 
увидеть в медиатекстах эксплицитно выраженные единицы, нарушающие языковые, этические (а в 
ряде случаев и юридические) нормы, но и погрузиться в глубинные имплицитные текстовые смыслы, 
которые могут привести в дальнейшем к возникновению конфликтной речевой ситуации. Курс дает 
возможность предвидеть такую ситуацию и избежать ее при использовании определенных языковых 
средств. 

Таким образом, массмедийный текст приграничья может рассматриваться в качестве важного 
источника репрезентации действительности, что обусловливает необходимость его использования в 
учебном процессе, тем более, если такой текст обладает высокой степенью конфликтогенности.
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Когда вы замечаете мир, он тоже вас замечает. 
<...> Не стоит удивляться, что мир идет вам навстречу.

Дэнни Грегори. Творческие права. 
Как открыть в себе художника и научиться видеть

Международная сетевая программа «Цифровая журналистика» 
в призме вызовов современного цифрового мира

Настоящая статья посвящена характеристике принципиальных сегментов образовательного 
содержания международной магистерской образовательной программы «Цифровая журналистика» 
[(сетевая программа совместно с Белорусским государственным университетом) по направлению под-
готовки 42.04.02 «Журналистика»], инициированных цифровой революцией в СМИ, начавшейся в по-
следнее десятилетие ХХ века.

Ключевые слова: цифровая медиасреда, цифровая журналистика, сетевая программа, сетевое 
сообщество, мультимедийность, медиатекст, медийные практики, образовательные практики, журна-
листская культура.

9 ноября 2021 года «Российская газета» сообщила о том, что на факультете журналистики МГУ 
переименовали кафедру [16]. Знаменитая «кафедра периодической печати» теперь стала называться 
«кафедра цифровой журналистики». Многими этот факт был воспринят едва ли прощанием с клас-
сической журналистикой. Однако, как подчеркнула в своем интервью «Российской газете» декан фа-
культета журналистики МГУ Е. Л. Вартанова, в названии кафедры, с самого начала ее образования в 
1952 году и во всех последующих ее переименованиях «никогда не было слова «журналистика»», что 
«кажется несправедливым». На факультете журналистики «должны говорить не только о носителях» 
информации, каковыми являются периодическая печать, телевидение, радио, а также новые медиа, «но 
прежде всего — о содержании профессии».

Разделяя точку зрения Е. Л. Вартановой, подчеркнем, что полнокровному освоению профессии 
журналиста, несомненно, препятствовало и буквальное «засилье» профиля «Периодическая печать» 
образовательной программы по направлению 42.03.02 «Журналистика». И потому, когда, следуя ре-
комендации Учебного управления ПсковГУ, данный профиль в 2020 году был заменен, по аналогии 
с МГУ, на профиль «Журналистика», — это означало, наряду с общим для всех вузов процессом мо-
дернизации образовательного пространства, релевантное восприятие программы бакалавриата по на-
правлению «Журналистика», способствующей непосредственному освоению профессии журналиста. 
В этом отношении переименование кафедры периодической печати МГУ в кафедру цифровой журна-
листики также было закономерно: оно засвидетельствовало, как подчеркнула в интервью «Российской 
газете» Е. Л. Вартанова, отнюдь «не похороны журналистики», но исключительно «ее новое видение». 
По мысли декана факультета журналистики МГУ, эпитет «цифровой» позиционирует «ту среду, в кото-
рой сегодня живет журналистика», в то время как «суть профессии неизменна» [16]. Тем самым и по-
нятие «цифровая журналистика», и тем более функционирование кафедры цифровой журналистики на 
специализированном факультете, флагмане журналистского образования в России, оказались своевре-
менны и органичны времени господства цифры, цифровому миру. Хотя справедливости ради заметим, 



35

что это понятие до сих пор не имеет проясненной трактовки, возможно, по причине содержательной и 
смысловой многосложности самого артефакта «цифровая журналистика».

Между тем вполне объяснима сегодняшняя частотность образовательных программ профиля 
«Цифровая журналистика», способных, как представляется, оказать реальную помощь в действенном 
ответе высшего журналистского образования на цифровые вызовы[8].

Суть этого «ответа» заключается, с одной стороны, в преодолении «разрыва» университетской 
журналистики как базы подготовки специалистов цифровой медиасреды и современной медиаинду-
стрии, с другой — в «необходимости модернизации, но не разрушительном реформировании журна-
листского образования» [8].

И чтобы добиться эффекта в разрешении этих и других глобальных задач, современным фа-
культетам журналистики необходимо вместе с редакциями, профессионалами, наконец, медиабизне-
сом ставить, обсуждать, стремиться решать вопросы, связанные с будущим журналистики.

Но как всех этих людей быстро соединить в работающую систему? Одним из реальных ре-
шений обозначенной проблемы может явиться сетевая программа, которой, несомненно, подвластны 
время и пространство.

Действительно, в сетевой программе реально может сойтись множество людей, преподавателей 
и студентов, теоретиков и практиков, из разных стран, вузов, сфер деятельности, разных возрастов, 
уровня образованности, ценностей, носителей разных картин мира и систем мышления, умеющих го-
ворить, слушать и слышать, одновременно мечтать и твердо стоять на земле… И в нашем конкретном 
случае, в сетевой магистерской программе «Цифровая журналистика», сообща помочь молодым людям 
стать подготовленными журналистами-«цифровиками».

Подобно Карлу Мору, герою драмы Фридриха Шиллера «Разбойники», команда проекта «Меж-
дународная магистерская образовательная программа «Цифровая журналистика» (сетевая программа со-
вместно с Белорусским государственным университетом) по направлению подготовки 42.04.02 «Журна-
листика» задумала собрать на программе «смелые головы» — профессиональных наставников молодых 
адептов «цифровой революции» в СМИ, и это нам, смеем надеяться, по большей мере удалось.

Как представляется, наиглавнейшей компонентой сетевой образовательной программы априори 
является ее содержание. Именно оно делает программу значительной, и, главное, привлекательной для 
настоящих и будущих сетевых партнеров, в чем можно было наглядно убедиться при обсуждении со-
держания учебного плана магистерской сетевой программы «Цифровая журналистика» с белорусскими 
коллегами, руководителями учебных подразделений и преподавателями факультета журналистики БГУ.

Вместе с тем в выстраивании образовательного сотрудничества, в том числе и сетевого, присут-
ствует еще одна не менее важная составляющая, сформулированная О. А. Серовой, первым проректо-
ром ПсковГУ, в онлайн дискуссии «Доверительный разговор: сбор и аналитика обратной связи от сту-
дентов»: «У каждой стороны должны быть сильные моменты. И тогда выстраиваются коммуникации» 
[14], — что сполна подтвердил процесс кристаллизации программы «Цифровая журналистика». Так, 
равный профессионализм «сторон» позволил привлечь к работе четырех докторов наук (в ближайшее 
время этот ряд пополнят еще двое белорусских коллег); в программе представлены семь авторских 
курсов (37 % от общего числа учебных дисциплин). Но главное, такие «три кита» внутренних комму-
никаций, как диалог, искренность, интеграция, позволили коллективу сетевой программы «Цифровая 
журналистика» сделать ее реально осуществимой.

Безусловно, «цифровая эпоха требует от журналистов новых знаний и навыков» [6]. Отсюда об-
разовательное содержание программы максимально заточено на профессиональную подготовку журна-
листов для работы в условиях мультимедийности. Безусловно, это профессиональное обстоятельство 
не перечеркивает базовый журналистский навык, определяющую компетенцию журналиста — умение 
рассказать историю [11, c. 2].

Тем не менее, на смену «классическим мономедийным журналистам», «отражавшим мир во 
всем его многообразии, но при этом фрагментарно и линейно», пришли те, кто умеет обогащать текст 
«целым набором средств разных знаковых систем: вербальной — словами, аудиальной — звуками, ви-
зуальной — статичными и движущимися изображениями, при необходимости — виртуальной или до-
полненной реальностью» [12]. Сообразно мультимедийным реалиям преподаватели совместно с жур-
налистами, дизайнерами, фотографами и пр. познакомят магистрантов с адаптацией журналистских 
жанров под новые требования: аудио-, видеозапись, монтаж, инфографика…

Соответственно новая цифровая медиасреда потребовала от журналистов овладения новыми 
компетенциями, навыками, а также современными медийными практиками (подкаст, стрим, виар, соци-
альные сети и др.) и инструментами (например, сайты и страницы в соцсетях). И программа «Цифровая 
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журналистика» способна реализовать потребности журналистов цифрового времени. Причем помимо 
специальных учебных дисциплин («Трансмедийность современной коммуникации», «Персуазивность 
сетевого медиадискурса: практика создания смыслов», «Текст и стиль: журналистская профессиональ-
ная речевая деятельность в эпоху цифровизации», «Digital-жанры современного медиатекста», «Тех-
нологии цифровой журналистики», «Интегративная методика дискурсного анализа в интернет-изда-
нии», и др.) в активе преподавателей находятся разнообразные практики и инструменты, помогающие 
усилить практическую сторону обучение магистрантов. Таковыми являются «социальные практики», 
позволяющие обучающимся рефлексировать определенные статусно-ролевые позиции представителей 
читательской среды; «коммуникативные практики» обеспечивают постоянное воспроизводство систем 
коммуникаций различного уровня, что также помогает журналистам-«цифровикам» быть мобильны-
ми в медийном поле. В числе наиболее востребованных инструментов выделяются мастер-класс [13] 
и онлайн-комьюнити, продуктивные в реализации компетентностного подхода в профессиональном 
журналистском образовании.

Оптимальной образовательной практикой, используемой на занятиях научно-исследовательско-
го семинара «Проблематика и методология современных исследований цифровой журналистики», а 
также научных конференциях, является tabletalks, сориентированная, главным образом, на магистран-
тов, «желающих проверить свои научные идеи и получить обратную связь от опытных специалистов». 
Формат tabletalks «предполагает предельно короткую — в течение одной минуты — презентацию кон-
цепции исследования, которую затем обсуждают пятеро экспертов» [15], однако в рамках научно-ис-
следовательского семинара в рабочем порядке можно допустить их меньшее число, например, двух-
трех экспертов.

Именно сетевое сообщество университетских преподавателей, практиков и работодателей по-
знакомит магистрантов с последствиями вызовов цифровой революции в СМИ, одним из которых ста-
ла потеря журналистами монополии на создание новостей и других материалов на социально значимые 
темы. Последствием также стала «утрата профессией — по целому ряду причин — доверия аудитории, 
приводящая к кризису профессиональной идентичности» [8].

В связи с последним обстоятельством существенной особенностью в подготовке журналистов 
для работы в цифровой среде становится формирование их как «общественных коммуникаторов», 
сполна сознающих, что «аудитория начинает взаимодействовать с контентом по-другому, и журналист 
должен понимать психологию восприятия контента, уметь строить нарративную кривую, режиссиро-
вать и по-другому выстраивать драматургию» медиадискурса [11, c. 2], и отсюда «обеспечивающих» 
(как и сами медиа) «не только однонаправленный коммуникационный процесс — от журналистов к 
аудитории, но и двусторонний, даже многосторонний коммуникационный процесс — от производи-
телей содержания к аудитории и обратно» [2, c. 2]. Тем самым в «содержательном поле», можно ска-
зать, «модерновой» журналистской программы имеет место непосредственная реализация принципов 
классической журналистики: социальной ответственности, достоверности, объективности, полноты 
изложения информации, которые, что немаловажно заметить, в цифровой среде становятся еще более 
актуальными, как свидетельство того, что, даже уйдя в цифру, журналистика должна остаться журна-
листикой факта.

Более того, генеральный драйвер сетевой программы «Цифровая журналистика», ведущим 
приоритетом которой является подготовка новых поколений журналистов для современной медиаком-
муникационной среды – «продукта» цифровой революции в СМИ, «зарифмован» с базовыми прин-
ципами профессии журналиста, согласно исследованиям конца 2010-х гг., выступающими актуальны-
ми, объединяющими сообщество журналистов, факторами. При этом своего рода «мачтовой сосной» 
журналистского сообщества справедливо назвать принцип социальной ответственности и сопряжен-
ные с ним представления современных российских журналистов об общественном предназначении 
журналистики. (Как засвидетельствовал анализ результатов эмпирических социологических проектов 
2000−2010-х гг., «российские журналисты часто подчеркивают важность социальной миссии» своей 
профессии, но, безусловно, не нужно сбрасывать со счетов и то, что должное не всегда тождественно 
реальному [1]).

В системе подготовки нового поколения журналистов немаловажное место должно быть отве-
дено образовательному триумвирату: право, этика и медиаэкономика, — обусловленному непосред-
ственной спецификой журналистской деятельности, осуществляемой, с одной стороны, в правовом 
и этическом поле, и, соответственно, корректируемой ясным пониманием журналистом актуальных 
правовых и морально-этических принципов и ограничений (иначе, обладанием «журналистской куль-
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турой» [1]), с другой — в поле «экономики СМИ» в постиндустриальном, информационном обществе, 
связанной с производством, распространением, хранением и, главное, потреблением информации. От-
сюда не случайно «экономику СМИ все чаще называют экономикой свободного времени, и в этой сфе-
ре СМИ конкурируют с такими внешне далекими от них формами проведения свободного времени, как 
спорт и фитнес, театр и музеи, компьютерные игры» [5]. Соответственно, «экономика СМИ в информа-
ционном обществе — это не только борьба за читателя или зрителя, но и борьба за его свободное время, 
за его внимание» [5]. По этой причине экономику СМИ называют еще «экономикой внимания» [17].

В свете вышесказанного позволим себе остановиться еще на одном обстоятельстве, которое 
объективно актуализирует в профессиональной подготовке нового поколения журналистов, на наш 
взгляд, инновационную дисциплину «Правовые основы информационного общества» взамен устойчи-
вой, традиционной «Правовое регулирование в сфере СМИ».

Предложенный О. А. Серовой, профессором, доктором юридических наук, первым проректо-
ром ПсковГУ, этот авторский учебный курс, достойный формата федерального вузовского учебника, 
базирующийся на концептах «информационное общество» и «право», во-первых, напрямую корре-
спондирует с содержанием курса по экономике СМИ, можно даже сказать, он «продуцируется» обра-
зовательным «полем» экономики СМИ, поскольку, как подчеркивает Е. Л. Вартанова, «несомненно, 
концепция информационного общества основана на возросшем в современном обществе предложении 
медиаконтента и информационных услуг» [5], во-вторых, концепт «право», будучи производным кон-
цепта «информационное общество», не просто фокусирует в себе правовое регулирование деятельно-
сти журналистов и функционирования СМИ, но в сопряжении с такими драйверами информационного 
общества, как цифровизация и медиатизация, определяет правовую модель технологически опосредо-
ванной коммуникации в медиапространстве, в равной степени актуальную для всех участников меди-
акоммуникации.

Данная модель, в свою очередь, может оказаться продуктивной для осмысления особенностей 
профессиональной этики журналистского сообщества времени глобальной цифровой трансформации 
медиа, призванного сегодня вместе с другими социальными институтами поддерживать моральный 
климат и доверие в обществе, тем самым выполняя значимую часть своей миссии. Тем самым, соглаша-
ясь с идеей коммуникационной природы правовой модели информационного общества, исследователи, 
занимающиеся вопросами профессиональной этики журналиста, смогут убедиться в правомерности 
выдвигаемого ими положения о том, что для того чтобы журналистика оказывала конструктивное вли-
яние на социальные процессы, необходимо сохранять понимание профессией, индустрией, с одной 
стороны, и обществом — с другой, одинаковых ценностей, формирующихся путем взаимодействия 
журналистов, медиаиндустрии и общества, и одновременно формулирования самими журналистами 
не только своих прав, но и определенных ограничений, другими словами, развития механизмов са-
морегулирования [3, c. 11] (приводимых в движение кодексами журналистской этики, иначе, кодифи-
цированными нравственными принципами профессиональной деятельности, определенными общими 
усилиями журналистов на разных этапах развития профессионального сознания в ответ на обществен-
ный запрос) как наиболее эффективного в современной цифровой среде инструмента взаимодействия 
медиа, журналистики и общества.

В проекции рефлексии образовательного содержания международной магистерской образова-
тельной программы «Цифровая журналистика» значительным выступает и тот факт, что, будучи одним 
из ряда первоэлементов сетевого университета, «фундаментом» которого априори является совокуп-
ность сетевых образовательных программ, данная программа способна участвовать в реализации ос-
новных направлений деятельности в Программе развития ПсковГУ и отсюда продуктивно содейство-
вать его развитию и, главное, упрочению в качестве модели сетевого университета.

Так, в проекции «Образовательной политики» программа «Цифровая журналистика» может вы-
ступить инициатором разработки программы ПК и повышения квалификации ППС по тематике сете-
вого взаимодействия, главным образом сфокусированной на вопросах, связанных с современной циф-
ровой культурой, в свою очередь, закономерно выводящей к выявлению «роли цифрового капитала как 
нового нематериального капитала гибридного характера в условиях современного российского обще-
ства» и далее к значимости программ медиаобразования и медиаграмотности для повышения уровня 
цифрового капитала у российских интернет-пользователей» [9, c. 27], преимущественно представите-
лей молодежной среды.

Прогностически обозначенное тематическое «поле» программы ПК по вопросам сетевого вза-
имодействия продуцирует другую принципиальную проблематику, актуальную в проекции «Образо-
вательной политики» модели сетевого университета, а именно проблему компетенций будущего для 
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программ высшего образования, обозначенных министром науки и высшего образования В. Н. Фалько-
вым: «лидерство» («умение брать ответственность, ставить цели, идти вперёд, нести ответственность 
за результат, корректировать вовремя, защищать»), «коммуникативная компетенция, то есть способ-
ность убедить, общаться с разными людьми на разном языке», умение работать с информацией, быстро 
её находить, проверять, воспринимать критически» [10]. Не подлежит сомнению, что превалирующий 
в приведенном высказывании министра информационно-коммуникационный компетентностный сег-
мент органично модерировать именно сетевой программе «Цифровая журналистика», базирующейся 
на активных и профессионально выстроенных коммуникациях и грамотной информации.

Данная программа также может быть предложена всем без исключения институтам ПсковГУ с 
целью приобщения преподавателей и студентов формирующегося сетевого университета к коммуника-
тивной грамотности и сетевой коммуникативной грамотности в особенности.

Кроме того, как и любая другая магистерская программа «Цифровая журналистика» выступает 
релевантной высказанной В. Н. Фальковым на фестивале «Таврида. Арт» мысли о двойной функции 
современных университетов: «места, где передают знания» и занимаются «подготовкой специального 
типа людей – исследователей» [10], ибо магистерская программа всегда сориентирована на вовлечение 
обучающихся в академическую работу и повышение их академической культуры.

Под эгидой «Научной политики и политики в области исследований и разработок», а также в 
ключе приоритетного научного направления «Гуманитаристика», отражающих ярко выраженный науч-
ный «акцент» модели сетевого университета, сетевая программа «Цифровая журналистика» совместно 
с сетевым партнером — факультетом журналистики БГУ и преподавательским коллективом кафедры 
филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного ПсковГУ способна организовать ре-
зультативную студенческую научную коммуникацию, содержание которой составит, с одной стороны, 
проблематика «изменения медиапотребления молодой аудитории», с другой — ее «информационные 
запросы» [6]. При этом исследовательское внимание к обозначенным и иным актуальным процессам, 
связанным с феноменом «цифровой молодежи», закономерно инициирует изучение «информационной 
повестки дня в различных возрастных группах молодого поколения» [4], включая молодежь Беларуси, 
что послужит логичным основанием совместных научных статей и проектов и также возможным «пре-
вращением» достигнутых обучающимися результатов «в технологии, продукты и сервисы» [10].

Реальным шансом помочь обучающимся на программе «Цифровая журналистика» проявить 
свой творческий потенциал является ее участие в реализации инициатив «Молодежной политики» 
как еще одной акцентуации модели сетевого университета. На площадках «Точки кипения» Псков-
ГУ участники программы «Цифровая журналистика» совместно с магистрантами журналистских про-
грамм БГУ могут выступить модераторами дискуссий о «новых аспектах стиля жизни и социального 
поведения», формирующегося под влиянием новых медиа [7], принципах поведения участников меди-
акоммуникационного процесса в цифровой среде, системе ценностей «цифровой молодежи» и пр., — 
«призванных объяснить, каким образом меняются повседневные социокультурные практики человека, 
как именно трансформируется гуманитарное измерение человека» [4] в «новой реальности». При этом 
магистрантам-журналистам обеих сторон, российской и белорусской, принципиально важно обозна-
чить перед аудиторией «Точки кипения» не только гражданскую позицию, но и точку зрения медиапро-
фессионала на обсуждаемые вопросы.

В заключение же позволим заметить, что когда в 1997 году на сцену американской кинопремии 
Оскар поднялся Сол Зэнц, продюсер фильма «Английский пациент», выигравшего 9 номинаций из 12, 
его речь уложилась в одно предложение: «Чаша моя полна». Наверно, нечто подобное может сказать и 
команда программы «Цифровая журналистика» на момент ее «запуска» в 2022–2023 учебном году. Тем 
не менее, наша «чаша» полна только на сегодня. Поскольку не только мир встречает нас, но и мы идем 
ему навстречу. И значит у нас много нового, другого, разного еще впереди.
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Медиапотребление миллениалов и зумеров Беларуси

В статье приводятся характеристики медиапотребления представителей миллениалов и зуме-
ров Беларуси, основанные на онлайн-анкетировании 2 742 респондентов. Исследование проводилось 
в несколько этапов на протяжении 2018–2021 годов с задействованием вначале студентов факультета 
журналистики БГУ, а затем представителей белорусской молодежи в возрасте до 30. В итоге исследова-
ния автор приходит к выводам, что у миллениалов и зумеров закрепилась модель медиапотребления, в 
которой в скором времени не будет места традиционным СМИ. Процессы общения и информирования 
молодежи проходят в социальных сетях и блогах.

Ключевые слова: зумеры, медиапотребление, миллениалы, социальные сети, теория поколений, 
традиционные СМИ, «цифровая молодежь», цифровизация.

Медиапотребление общества изменяется в результате цифровизации, обусловленной развитием 
информационно-коммуникационных технологий и требует теоретико-методологического осмысления. 
На современном этапе развития общества внимание учёных сосредоточено на изучении предпочтений 
каждой группы поколений, но в особенности представителей молодой аудитории. Нынешнее подрастаю-
щее поколение значительно раньше своих предшественников становится аудиторией массмедиа.

Согласно теории Хоува — Штрауса миллениалы по времени рождения занимают период с 
1982 г. по 2004 г., а в адаптированной для России теории — с 1984 г. по 2000 г. Зумеры — с 2005 и с 
2000 г. аналогично [1, с. 109]. В нашем исследовании относительно изучения характеристик белорус-
ских миллениалов и зумеров мы придерживаемся хронологии, адаптированной для России, поскольку 
у названных стран схожие исторические и экономические условия развития.

Среди белорусских ученых отдельным аспектам медиапотребления в целом белорусской ауди-
тории посвящены научные работы ученых БГУ (А. А. Градюшко, А. И. Соловьев, С. В. Харитонова). 
Однако у перечисленных белорусских ученых отсутствует системное исследование медиапотребления 
представителей молодого поколения. В России изучением медиапотребления «цифровой молодежи» 
занимаются исследователи Воронежского университета (А. М. Шестерина), МГУ им. М. В. Ломоно-
сова (Д. М. Вьюгина, А. М. Гуреева, Д. В. Дунас и др.), Санкт-Петербургского университета (М. Р. По-
лухтина), Тамбовского университета (Е. А. Зверева и др.), Уральского университета (В. Ф. Олешко, 
А. С. Сумская), Челябинского университета (А. А. Морозова).

Целью исследования стало изучение особенностей медиапотребления миллениалов и зумеров, 
в частности интересовало, какими социальными медиа пользуются представители обоих поколений, 
как с появлением социальных сетей изменилось отношение к традиционным СМИ. В ходе исследова-
ния был использован метод анкетирования аудитории (N = 2 742). Исследование проходило в несколько 
этапов. В 2018 году опрашивались старшие представители зумеров в лице абитуриентов и студентов 
первого курса факультета журналистики БГУ в возрасте 17–19 лет (148 анкет). В 2020 году опраши-
вались младшие представители зумеров, рожденные в период с 2002 по 2010 годы (2 344 анкеты). И 
в 2021 году были опрошены молодые люди в возрасте 14–30 лет, годы рождения которых относятся к 
миллениалам и зумерам (250 анкет). Территория проведения исследования — Республика Беларусь.

По данным исследования «Медиапотребление и медиаграмотность в Беларуси в августе 2021», 
проведенного организацией Baltic Internet Policy Initiative, 87 % опрошенных в возрасте 18–74 года 
используют в неделю социальные сети в среднем 4–5 раз (выборка — 1 054 человека). Наиболее ис-
пользуемыми являются «Вконтакте» и Instagram*. 75 % белорусской интернет-аудитории из 897 опро-
шенных в возрасте 18–74 года респондентов получают информацию из мессенджеров. Причём 21 % 
респондентов высказывают доверие к информации из телеграм-каналов и других мессенджеров, этот 
показатель второй по доверию после сайтов и / или интернет-СМИ (выборка — 1 183 человека) [4].
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Данные отчета Digital 2022: Belarus от сервиса We are Social свидетельствуют, что Instagram* в 
Беларуси по сравнению с 2021 годом прибавил 500 тыс. пользователей и лидирует среди социальных 
платформ с аудиторией в 3,7 млн, на втором месте TikTok — 3,08 млн пользователей. Лидером по при-
веденному трафику на веб-сайты является Pinterest — 25,55 %, далее идут «ВКонтакте» (15,16 %) и 
Instagram* (13,23 %) [5].

Полученные данные по разновозрастной белорусской аудитории во многом коррелируют с дан-
ными, полученными нами при изучении медиапотребления молодой аудитории. Среди социальных 
сетей самыми популярными у миллениалов и зумеров являются «ВКонтакте» и Instagram*, что полно-
стью повторяет общую тенденцию среди белорусов.

Среди мессенджеров наиболее популярный Telegram, но в исследованиях 2018 и 2021 годов 
его место у зумеров занимал Viber. На использование популярных соцсетей влияет актуальность, соот-
ветствие современности и ее использование большинством знакомых респондента. «ВКонтакте» чаще 
выбирают для общения с друзьями, Instagram* — для просмотра сторис (+ наблюдение за жизнью дру-
гих); Facebook* и Twitter — для чтения новостей (так ответили всего 37 респондентов, подавляющее 
большинство по итогам последнего опроса не использует данные соцсети); TikTok — для просмотра 
видео (80 респондентов из 250). По итогам предыдущих исследований соцсети использовались для 
общения с друзьями и подписчиками.

Белорусский исследователь А. А. Градюшко полагает, что «многоканальное медиапотребление 
стало реальным. <…> В среднем в мире самым востребованным сегодня устройством является смарт-
фон. Телевизор и ноутбук значимо уступают ему в популярности. Медиапотребление чаще всего проис-
ходит в многозадачном режиме» [2, с. 10]. И это подтверждает тот факт, что для работы с информацией 
зумеры используют одновременно два устройства, чаще всего это пары ноутбук / компьютер (десктоп) 
и смартфон / планшет [3, с. 31].

Опросы 2018–2021 годов показывают, что интерес к традиционным СМИ у миллениалов и 
зумеров продолжает снижаться. Так, из 250 респондентов анкетирования 2021 года ответили, что за 
последний год ни разу не обращались к газетам и журналам 121 респондент, 108 — к радио, 58 — к 
телевидению. У интернет-СМИ, соцсетей и блогов эти показатели ниже: 11, 6, 11 соответственно. В 
целом, с появлением социальных медиа у белорусской молодежи отношение к традиционным СМИ из-
менилось — респонденты стали пользоваться в основном только социальными медиа: и для общения, и 
для получения информации. Основным критерием такого выбора является то, что традиционные СМИ 
не могут так же активно реагировать на события, как социальные медиа и интернет-СМИ.

Таким образом, проведенное исследование позволяет утверждать, что у миллениалов и зумеров 
сложилась и закрепилась модель медиапотребления, в которой практически нет места традиционным 
СМИ. Вместо них процессы общения и информирования проходят в социальных сетях и блогах. В 
социальных сетях зумеры больше потребляют контент, нежели его производят. Лидирующие позиции 
среди соцсетей у белорусских миллинеалов и зумеров занимают «ВКонтакте» и Instagram*, среди мес-
сенджеров — Telegram и Viber.

*организация, признанная экстремистской на территории Российской Федерации
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Дорожные знаки и ориентиры 
на путях псковского пограничья в XVI–XVII вв.

В статье анализируются способы определения направления и расстояния до мест отдыха и на-
селенных пунктов, применявшиеся путешественниками в поездках по дорогам псковского пограничья 
в XVI–XVII вв. Для снижения риска дезориентации на местности иностранцы предпочитали нанимать 
проводников и профессиональных перевозчиков. На этапе планирования маршрута путешественники 
изучали изданные дневниковые записи, знакомясь с чужим опытом поездок в пограничье. Передви-
гаясь по дорогам, люди ориентировались по звездам и использовали традиционные дорожные ори-
ентиры. Подробно анализируется практика использования монументальных, намогильных, памятных 
крестов в качестве дорожных ориентиров.

Ключевые слова: пути сообщения, псковское пограничье, восприятие дороги, антропология до-
роги, путешествия, быт путешественника.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и БРФФИ в рамках научного про-
екта № 20–59–00015 «Антропология дороги: коммуникации русско-белорусского пограничья в XIV–
XVIII вв.»

Сеть основных и второстепенных дорог псковского пограничья в XVI–XVII вв. активно исполь-
зовалась для совершения транзитных поездок путешественниками, которые постоянно не проживали в 
данном регионе. Во время таких путешествий важно было выбирать удобный, быстрый и безопасный 
маршрут, правильно определять направление и расстояние до мест отдыха и населенных пунктов.

В 1656 г. псковский воевода князь Иван Хилков и дьяк Меркурий Крылов со слов псковских 
купцов составили чертеж и роспись дорожных маршрутов от Пскова к Риге, Дерпту и Ревелю, Иванго-
роду и Нарве. Описание водных путей и сухопутных маршрутов содержало сведения о качестве дорог 
и указание расстояния в верстах между населенными пунктами [22, с. 134–140]. В 1673–1674 гг. швед-
ский военный инженер Эрик Пальмквист, участник посольства графа Густава Оксеншерны, описал 
маршруты, соединявшие Псков с Дерптом, Нарвой и Новгородом, отметив качество дорог, дорожные 
ориентиры и расстояние между ними в верстах и милях [23, с. 144–150]. Близким к упомянутым источ-
никам можно признать «Выпись из Новгородских изгонных книг», в которой были перечислены города 
и почтовые ямы с указанием расстояния в верстах [16, с. 299–302].

Своеобразными путеводителями для иностранцев, желающих путешествовать по псковским 
дорогам, можно признать дневниковые записи европейцев, описавших свой опыт поездок по основным 
и второстепенным дорогам пограничья: от Полоцка к Пскову (Сигизмунд фон Герберштейн, Станислав 
Пиотровский); от Себежа к Пскову и Нарве (Людвиг фон Алларт); от Риги и Дерпта через Печоры к 
Пскову и Новгороду (Якоб Ульфельдт, Андерс Трана, Августин Мейерберг, Николаас Витсен, Патрик 
Гордон, Ян Стрейс); от Нарвы и Ивангорода к Пскову (Альберт Иоакими). В отличие от упомянутых 
выше росписей и чертежей, записки путешественников были широко известны обычным читателям и 
доступны всем, планирующим маршрут в пограничье.

Найм проводников снижал риск дезориентации на местности. Не только дипломаты, но и частные 
лица предпочитали воспользоваться услугами местных жителей или профессиональных перевозчиков. 
Например, Патрик Гордон со спутниками в 1661 году во время поездки из Риги в Псков «наняли до Ко-
кенхаузена фурмана с двумя лошадьми (скорее дабы указать нам дорогу, чем из потребности в нем самом, 
ибо у нас было довольно своих лошадей)» [17, с. 101]. Помогали определить нужную дорогу и расспросы 
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местных жителей. Так Сигизмунд фон Герберштейн во время санной поездки к Полоцку по льду Запад-
ной Двины в марте 1517 г. встретил сразу две наезженные дороги: «Недоумевая, которую из них избрать, 
я сразу же послал слугу на разведку в крестьянский дом, расположенный на берегу» [15, с. 613].

Иностранцы, отставшие от группы во время поездки или рискнувшие путешествовать само-
стоятельно, часто сбивались с нужного пути. В 1659 г. шведский дипломат Андриан Миллер не стал 
дожидаться русского пристава Михаила Тыркова и продолжил путешествие по Гдовской дороге само-
стоятельно. Согласно объяснительной пристава, посол «с своими людьми по дороге плутал, не ведаю-
чи куда ехать. И боялся того, чтобы по дороге шиши и лихие люди его не побили». Самостоятельная 
прокладка маршрута завела Миллера в болото, где едва не утонул, испортил свое имущество, но сберег 
королевскую грамоту [33, с. 375].

Во второй половине XVII в. некоторые тракты в Литве и Ливонии стали оборудоваться специ-
альными дорожными знаками. Так для удобства путешествующих купцов вдоль дороги от Бауски до 
Риги и на основных дорогах близ самой Риги были установлены высокие столбы, окрашенные в крас-
ный цвет. На этих столбах был изображен рижский герб и указывалось расстояние до города в милях 
[2, р. 51; 3, р. 97].

На территории современной Беларуси, по мнению А. С. Сардарова, уже в XVI в. существо-
вала практика установки «мильных» камней на некоторых трактах, а массовое оборудование дорог 
верстовыми столбами получило распространение в XVIII веке [29, с. 116–117]. Однако, самое раннее 
упоминание о специальных дорожных знаках — столбах, на участке «Большой посольской дороги» от 
Минска в сторону Вильно датируется 1699 г. Немецкий дипломат Иоганн Георг Корб в дневнике сооб-
щил о затоплении дорожного полотна «столбовой дороги»: «При Жукоборе мы переправились через 
Неман. Рукав этой реки, разлившись более чем на милю по столбовой дороге, образовал болото, так как 
земля там глинистая» [21, с. 163]. На этом же тракте за Слонимом путешественники встретили «рой 
молодых пчел, которые, вылетев на столбовую дорогу, зажалили до смерти лошадь и уязвили многих 
людей в лицо и руки» [21, с. 164].

В Русском государстве, согласно А. Н. Вигилеву, появление планов по оборудованию дорог 
специальными указателями можно датировать концом XVI в. Судебник царя Федора Ивановича 1589 г. 
предписывал по проезжим дорогам ставить вехи, «до тех мест чья земля имеет» [13, с. 46]. Однако пер-
вые свидетельства об установке верстовых столбов относятся к началу XVIII века. Голландец Корнель 
де Бруин во время поездки 1702 г. по почтовому тракту описал дорожные знаки. «От Москвы до Воро-
нежа на каждой версте стоит верстовой столб, на котором по-русски и по-немецки выставлен 1701 год 
— время постановки этих столбов. Между всеми этими столбами, довольно высокими и окрашенными 
красною краской, посажено по девятнадцать и по двадцать молодых деревьев по обеим сторонам дороги; 
…Таких верстовых столбов счетом 552: они занимают пространство почти на сто двадцать одну милю, 
считая по пять верст в миле, и указывают расстояние от Москвы до Воронежа и других окрест лежащих 
мест. Полагаю, что число молодых деревьев, рассаженных между верстами, никак не меньше, если не 
больше, 200 тысяч. Сказанные версты и деревья тем более полезны, что без них зимою трудно было бы 
найти дорогу, покрытую снегом, и притом в России и ночью ездят так же, как и днем» [11, с. 110].

Сведущие в географии и астрономии люди ориентировались при выборе пути по звездам. На-
пример, так поступил Патрик Гордон во время поездки по лесным дорогам 4 сентября 1698 г. «Сегодня 
и вчера путь лежал по большей части на северо-запад. Поужинав, я взял с собой лишь немногих людей 
и путешествовал всю ночь, около 10 верст; затем свернул с дороги направо, на несколько верст. Приме-
чая по звездам, что мы едем неверно, я велел остановиться до рассвета» [19, с. 172].

Тем не менее на дорогах псковско-литовского и псковского-ливонского пограничья путеше-
ственники были вынуждены использовать более традиционные дорожные ориентиры.

Можно уверенно утверждать, что дорожными ориентирами для путешественников выступали 
географические объекты (реки, ручьи и озера), населенные пункты, постоялые дворы и почтовые ямы, 
придорожные монастыри, церкви и часовни.

Патрик Гордон для определения сторон света, продолжая держать курс на северо-запад, рассма-
тривал в качестве ориентира крест на монастырской церкви. «Около полуночи проехали низину и снова 
сбились в левую сторону, к дер. Кузьминка на другом берегу реки. Обнаружив, что опять ошиблись, мы 
стояли до рассвета. Затем, разузнав, снова вернулись на дорогу и доехали до монастыря Нища, где стряп-
чий по имени Гавриил Ивано[в] ведет большую торговлю горелкой. Отсюда наш проводник указал нам в 
правую сторону, в каковую мы сделали около 10 верст — до монастыря Никола Радость. Итак, определив 
по кресту, что сбились, мы избрали другой путь, налево, и прибыли в село Белоомут» [19, с. 172].
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Дискуссионным вопросом является практика использования монументальных крестов в каче-
стве специальных дорожных знаков. Г. Сурдокайте-Витиене отмечает, массовая практика установки 
каменных крестов близ дорог, в знак памяти и по другим поводам, широко распространяется в Польше 
и Великом княжестве Литовском, как и во всем католическом мире, в XVII в. [8, р. 56–61]. Крест стал 
привычным ориентиром в путешествии по сухопутным дорогам. Но среди современников не суще-
ствовало единого мнения о назначении этих объектов. Решением Клермонского собора 1095 года за 
придорожным крестом была закреплена функция хранителя (права на безопасный приют). В XVI в. 
придорожные кресты устанавливались для пробуждения благочестия, в рамках идеологической борьбы 
с протестантизмом (практика обязательного массового воздвижения крестов стала важной частью уче-
ния церкви после Тридентского собора). По мнению католического духовенства, кресты вдоль дорог не 
только являлись символами истинной веры, но и обеспечивали безопасность христианам в поездках. 
В Жемайтии в первой четверти XVIII в. кресты встречались через каждую четверть мили. Некоторые 
иезуиты предлагали возводить кресты вдоль дорог в начале каждой мили, но при этом отметка миль 
оставалась второстепенной функцией, а главным предназначением этих объектов было вызывать у пу-
тешественников благочестивые размышления.

В псковском пограничье и прилегающих к нему регионах Русского государства монументаль-
ные кресты можно признать характерным элементом дорожного ландшафта. Путешественники встре-
чали их близ церквей и на кладбищах: «Мы все шли вдоль реки, изредка сокращая путь по суше, и 
добрались до Дединова, 20 верст. Здесь я велел копать могилу на старом кладбище и ночью похоронить 
в оной Лохмановского безо всякой церемонии» [18, с. 327]. Одиноко стоящие кресты могли быть мар-
керами мест захоронений или выполнять мемориальную функцию: «Здесь увидали мы несколько мо-
гил, где, как нам сказали, похоронены восемь голландских купцов, убитых разбойниками» [31, с. 151]; 
«Мы проезжали в лесу мимо одного креста, на котором многочисленные надписи свидетельствовали 
об ужасном убийстве, а именно: на этом самом месте разбойники умертвили за один раз 30 человек» 
[21, с. 55]; «Нам встречалось много курганов, под ними, говорят, похоронены кости погибших еще 
с польской войны» [14, с. 113]. Уверенность иностранных путешественников в реальности некогда 
произошедших злодеяний была непоколебима, к тому же подкреплялась запугиванием со стороны про-
вожатых и представителей властей, заинтересованных в том, чтобы обычные иностранцы и уполномо-
ченные люди не путешествовали в русских пределах бесконтрольно.

В описании Московского государства 1615 года Петра Петрея отмечалось, что «в некоторых 
областях у крестьян не было церквей, но были поставлены большие деревяные кресты, которые свя-
щенник освятил и благословил. На них были вырезаны изречения из псалмов. У них крестьяне, у ко-
торых не было церкви, совершали свои службы, и утрени и вечерни» [24, с. 20]. Для русского Севера 
были характерны крупные деревянные поклонные кресты. Долго держалась связанная с ними традиция 
крестных ходов в память пожаров и эпидемий. В регионе Ладожского озера самые ранние сохранив-
шиеся кресты датируются 20-ми гг. XVII в. По мнению В. Б. Панченко, кресты могли существовать и 
ранее, но были утрачены во время шведского вторжения [24, с. 9].

Иногда кресты воздвигались на месте утраченных в ходе войн церквей и часовен, тем самым 
отмечая и замещая собой место, где раньше путник мог помолиться. В иконографии поклонных кре-
стов XVII–XVIII вв. встречается изображение церковной главки, что связано с традицией памяти о 
существовавшей на месте креста часовни или церкви. Дипломат Николаас Витсен в декабре 1664 г. по 
дороге от Печор к Пскову «наблюдал, как русские набожно крестятся и кланяются перед каждой попа-
дающейся на глаза часовенкой и крестом» [14, с. 55–56].

По наблюдениям В. Б. Панченко, в начале XVIII в. происходит активизация процесса постанов-
ки крестов по инициативе духовных лиц по причине сноса часовен по указам Петра Первого 1707 и 
1722 гг. и запрета на строительство новых часовен Анной Иоанновной в 1734 г. [24, с. 10, 14–16]. 

Ориентирами на дороге могли, несомненно, служить кладбища и размещенные на них намо-
гильные кресты. Каменные кресты с надписями широко распространяются в псковско-изборском ре-
гионе в XIV–XVI вв., а отдельные памятники на Северо-Западе датируются значительно более ранним 
временем. Безусловно, главное назначение этих крестов — маркировка мест христианских захороне-
ний. Однако упоминание их в писцовых книгах XVI в. позволяет судить о том, что даже намогильные 
кресты были важным элементом структуры обжитого пространства. Типичным крестом подобного 
типа является крест «НА РАБЕ Б[О]ЖИИ НА СТЕПАНЕ», поставленный «ЛЕ[ТА] 7000 МИРО[М]» 
и хранящийся сейчас в часовне Флора и Лавра в Старом Изборске [10, с. 23, 49, табл. 40–56]. К на-
стоящему времени исследователями собраны сведения о 860 монументальных каменных крестах в 
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пределах территории современной Псковской области и 318 на территории Республики Беларусь [27, 
с. 64–76]. Кресты, будучи заметным элементом ландшафта, упоминаются в актовых источниках как 
естественные межевые знаки. Например, в ассекурационной записи 1569 г. витебского мещанина Дми-
трия Яковлевича Стырника, в выписи из Витебских гродских книг 1661 г., межевом акте 1570 о землях 
панцирных бояр (и др.) каменные кресты фигурируют как ориентиры для установления границ, наряду 
с курганами, могилами, отдельно стоящими деревьями заметных пород, деревьями с «взрубами» на 
них, ручьями, а также «копцами» (межевыми насыпями) [12, с. 191, 199, 211]. Когда память о связи 
намогильного креста с древним могильником исчезала, крест могли переместить к ближайшей церкви, 
где он хранился или мог стать элементом архитектуры — вкладным крестом [30, с. 105].

Значение дорожного ориентира со временем получали такие заметные объекты, как памятные 
кресты, поставленные по обету «на поклонение», «на память» (т. е. на поминание) и снабженные соот-
ветствующими надписями [26, с. 226–229]. Примером такого ориентира является крест из села Печани 
возле переправы через реку Сороть [10, табл. 55]. Памятный массивный двухметровый придорожный 
крест находился на развилке старой дороги от Изборска к Пскову у деревни Васцы и хранится сейчас в 
сооруженной там часовне [30, с. 107]. Вероятно, памятные кресты изначально ставились на торных до-
рогах, чтобы помянуть покойного могло максимальное количество проходящих и проезжающих мимо 
людей. Примером упоминания дорожного ориентира в отрыве от основной функции намогильного 
или памятного креста служит «Росписание бродов на реке Двине», составленное полоцким воеводой 
в 1557 г.: «От Невчиньи в трох милях на Лучесне есть перевоз, але броду нет, и туды Витольт ходил до 
великого Новгорода к Москве, где и теперь там еще крыжи есть» [9, с. 140].

Интересное описание придорожных крестов на участке гатей Ивангородской дороги, дополнен-
ное иллюстрацией [4, f. 28], было сделано Антонисом Хутеерисом, участником нидерландского посоль-
ства 1615–1616 гг.: «они [дороги] извиваются в изгибах и изгибах, кое-где несут крест, чтобы показать, 
что кто-то там был убит» [5, s. 38]. Не исключено, что на месте некоторых из этих крестов ранее стояли 
часовни. При этом расположение грубо сделанных крестов на поворотах настилов позволяет высказать 
и предположение, что эти объекты помогали путешественникам отслеживать направление дороги на 
заснеженной болотистой местности.

Для путешественников, в особенности иноземных, находящиеся у дорог кресты могли приоб-
ретать иное, более банальное значение, чем для лиц, установивших эти кресты, и для местных жителей 
в целом. Так крест, установленный над источником из благочестивых побуждений, для проезжающих 
маркировал обихоженность и безопасность места, пригодность воды для питья. Подобный крест, на-
пример, находился на «Витовтовой» дороге в местечке Витов ключ Себежского уезда [12, с. 223].

Наконец, еще одним традиционным элементом дорожного ландшафта являлись места казней. 
Эшафоты указывали путешественникам на приближение к крупному населенному пункту, символизи-
ровали государственную власть на данной территории, демонстрировали заботу правителей и их слу-
жащих о поддержании справедливости, косвенно свидетельствовали об отсутствии угрозы нападения 
«лихих людей». Иоганн Корб подробно описал организацию казней «мятежников» в Москве в октябре 
1698 г., указав, что двойные виселицы стояли «по обеим сторонам каждых городских ворот» [21, с. 181].
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Литературоведческая и лингвистическая эмотиология: общее и различное

Методологические основы литературоведческой и лингвистической эмотиологии, обусловлен-
ные разными предметами и объектами изучения, рассматриваются в их типологических параллелях 
и различиях. Определено, что понятийный аппарат литературоведческой эмотиологии составляют 
эмоциональное высказывание, эмоциональная ситуация, эмоциональное событие, эмотивный топос, 
эмотивный код, эмотивный ключ, образ-эмотив, эмотема и другие. Изложены научные принципы рас-
крытия теории эмотивности на основе взаимодействия феноменологического, герменевтического, пси-
хологического подходов и методов рецептивной эстетики.

Ключевые слова: литературоведческая эмотиология, теория эмотивности, поэтическая эмоция, 
образы-эмотивы, эмоциональные маркеры, стиль.

На сегодняшний день в науке существуют философская, экзистенциальная, психологическая, 
биологическая, физиолого-активационная, невралгическая, когнитивная, социальная, мотивационная, 
информационная, функциональная, трехфакторная и другие концепции эмоции. Все вышеперечислен-
ные концепции различаются методологией, приемами, фактами и даже терминологией, а также подхо-
дами в интерпретации одного и того же понятия. Поэтому в функционировании литературоведческой 
концепции нам необходимо было найти собственные принципы, в основе которых лежит взаимосвязь 
литературно-художественного, когнитивного, психологического и языкового пластов эмотивности.

Стоит отметить, что Международный центр изучения эмоций был основан в Гарвардском уни-
верситете в 1985 году, и с тех пор внимание к этой теме только возрастает. Да, лингвисты многое сдела-
ли в развитии теории эмоций, и во многих лингвистических исследованиях проблемы осмысливались 
на материале художественных произведений. Но суть междисциплинарности этих исследований можно 
описать, цитируя Л. С. Выготского, который говорил о соприкосновении психологии и искусства: «Вот 
почему работа, возникающая на скрещении этих двух наук, работа, которая хочет языком объективной 
психологии говорить об объективных фактах искусства, по необходимости обречена на то, чтобы все 
время оставаться в преддверии проблемы, не проникая вглубь, не охватывая много вширь» [3, с. 7]. 
Точно так же лингвисты, анализируя художественные произведения, не ставят задач, которые обычно 
ставит и решает традиционный литературоведческий анализ и в ходе которых решаются вопросы «по-
чему?», «с какой целью?», «открывая какие смыслы?» Если изобразить графически сущность контакта 
языкознания (А) и литературоведения (Б) применительно к анализу поэтического произведения, то фи-
гура будет иметь вид, например, двух скрещенных овалов, где зоной пересечения станет уровень языка.

Лингвисты рассматривают эмоцию на лексическом, фразеологическом, грамматическом (мор-
фология + синтаксис), фонетическом, словообразовательном, интонационном (просодическая сторона 
речи) уровнях языка. Это те уровни, которые можно назвать зонами соприкосновения в лингвисти-
ческом и литературоведческом анализе. Поэтическая лексика, звукозапись, поэтический синтаксис, 
стилистические фигуры и тропы также относятся к двум научным дисциплинам, но литературоведы 
не только находят их в поэтическом тексте, но и осмысливают влияние на раскрытие темы, идеи, си-
стемы образов, хронотопа, на авторскую позицию, представление автора об эстетическом идеале и 
многое другое. В языкознании и литературоведении, как и в гуманитарных науках в целом, существуют 
общенаучные методологии и методы исследования, в частности сравнительно-исторический, истори-
ко-психологический, эстетический и другие. Как отмечает С. Н. Зенкин, это «круг металитературных 
дискурсов, в котором находит свое место литературоведение. Оно выросло в процессе переработки 
критики и риторики; в нем существует три подхода – комментарий, интерпретация и поэтика; оно вза-
имодействует с лингвистикой, историей, семиотикой, эстетикой, психоанализом (а также психологией, 
социологией, теорией религии и т. д.)» [4, с. 14].
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Чаще всего мне, как исследователю поэтической эмоции, задавали и задают вопросы о сход-
стве и различии подходов к трактовке эмоциональности/эмотивности в лингвистической и литерату-
роведческой теории эмотивности. Следовательно, необходимо сравнить принципы описания феномена 
эмотивности в близкой нам научной дисциплине. (Напомним, что первыми, кто попытался осмыслить 
роль эмоции в искусстве, были философы). Для этого обобщим положения двух близких и все же не 
тождественных филологических теорий на основе анализа  монографий В. И. Шаховского, а также 
исследований лингвистов (диссертации, статьи и тезисы выступлений на конференциях), занимав-
шихся изучением явления эмоциональности/эмотивности в тексте — А. Вежбицкой, П. С. Волковой, 
С. В. Гладьо, С. В. Ионовой, Н. А. Красавского, Е. Ю. Мягковой, В. А. Пищальниковой, В. Н. Телия, 
О. Е. Филимоновой, Л. Г. Бабенко и др. — и монографии автора этой публикации «Литературоведче-
ская теория поэтической эмоции» [5].

1) Исходная диада психология + лингвистика в основе функционирования эмотиологии как 
научного направления должна быть дополнена литературоведением (психологизм + эстетика + эмо-
тивность художественного произведения). А точнее, понятием «филология». Цитата из Д. С. Лихачева 
здесь наиболее кстати: «Роль филологии именно связующая, а потому и особенно важная. Она связывает 
историческое источниковедение с языкознанием и литературоведением. Она придает широкий аспект 
изучению истории текста. Она соединяет литературоведение и языкознание в области изучения стиля 
произведения – наиболее сложной области литературоведения. По самой своей сути филология анти-
формалистична, ибо учит правильно понимать смысл текста, будь то исторический источник или худо-
жественный памятник. Она требует глубоких знаний не только по истории языков, но и знания реалий 
той или иной эпохи, эстетических представлений своего времени, истории идей и т. д.» [6, с. 205–206]. 

Теория эмотивизма (сформировавшаяся при взаимодействии аналитической философии и ло-
гического позитивизма), предшествовавшая лингвистической теории эмоции, основывалась на проти-
воположности эмоционального и рационального и не прижилась в науке из-за абсолютизации психи-
ческого, утверждения его господства над чувственным. Объективный коррелят Т. Элиота как теоре-
тическая конструкция не мог заменить многообразия живых эмоций, и поэтому эта теория не полу-
чила развития. Еще в 1980-е годы лингвисты (Д. М. Шмелев, В. Н. Телия, Е. М. Вольф и др.) в своих 
исследованиях называли эмотивность свойством чисто художественных текстов. Сегодня лингвисты 
рассматривают эмотивность всех стилей языка. А эмотивность как имманентная сущность художе-
ственного стиля никем не подвергается сомнению, даже по отношению к тем художественным текстам, 
в которых явно не выявлены эмоциональные средства, но сам текст всей своей структурой является во-
площением определенной выраженной эмоции, эмоциональной мысли, эмоционального переживания 
и др. В. И. Шаховский считает, что «Вся художественная литература является депозитарием эмоций: 
она описывает эмоциональные категориальные ситуации, вербальное и авербальное эмоциональное 
поведение человека, способы, средства и пути коммуникации эмоций, в ней запечатлен эмоциональ-
ный видовой и индивидуальный опыт человека, способы его эмоционального рефлексирования. В этом 
плане вся художественная литература является бесценным учебником по воспитанию культуры эмо-
ционального общения homo sentience» [12, с. 29]. Таким образом, лингвисты считают художественный 
текст априорно эмотивным, который «представляет собой некое здание, в котором находятся все этажи 
эмотивного языка и все каналы его языкового выражения» [11, с. 187–188].

2) Подчеркнем, что лингвисты рассматривают эмотивность языка, тогда как при эмотивном 
анализе поэтического произведения мы ориентируемся на эмотивность произведения/текста в фор-
мосодержательном единстве, соответствующем определенному модусу художественности, жанровой 
разновидности, эстетической концепции творчества, творческому методу и типу эмоционального вос-
приятия. Смыслы произведения раскрываются в трех планах — планах содержания, выражения и изо-
бражения эмотивности, а поэтическая эмоция предстает с текстообразующим, смыслообразующим и 
смыслоотличительным потенциалом и их выражением на уровнях субъектной организации произве-
дения, образном, событийном (события души, образующие лирический сюжет) пространственно-вре-
менном уровнях. Как отмечает Б. В. Томашевский, «каждый прием изучается с точки зрения его худо-
жественной целесообразности, т. е. анализируется: зачем применяется данный прием и какой художе-
ственный эффект им достигается» [10, с. 26]. Эта задача была поставлена нами при эмотивном анализе 
поэтических произведений — провести проблемно-систематическое исследование содержания и форм 
эмотивности, т. е. описание и анализ на основе компонентов теоретической поэтики.

3) Лингвистическая теория эмоций, по утверждению В. И. Шаховского, основывается на 
единстве семиотики, теории языка и этики эмоций. Разрабатываемая нами литературоведческая тео-
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рия эмоции постулирует единство теоретической поэтики, герменевтики, психологизма и нарративной 
эстетики. Если обозначить векторы, то наша теория эмотивности направлена в большей степени к ког-
нитивному литературоведению, постулирующему взаимообусловленность рационального и эмоцио-
нального в мышлении и сознании, выражении и самовыявлении, чем к лингвистической теории.

4) Лингвистическая теория описывает механизмы генерации / выражения / вызова эмоций. 
Для литературоведения важнее осмысление форм описания, выражения и изображения эмоций, кото-
рые определяются стилем, творческим методом, мировоззрением и в то же время влияют на художе-
ственную картину мира, художественный мир писателя и др. План изображения эмотивных средств — 
это функционирование в поэтическом тексте различных форм и видов эмоций, их переходы, подмена, 
имитация, манипулирование, маскировка, кодирование, шифрование, которые становятся источником 
изучения не только литературоведения, но и психологии, философии, лингвистики, только с позиций 
разных критериев, ракурсов. Одной из задач литературоведения является систематизация и типологи-
зация эмоций в соответствии с их влиянием на структурно-смысловое единство произведения, выяв-
ление закономерностей и тенденций их отражения путем осмысления всей совокупности факторов их 
материализации, или вербализации, в произведении, творчестве, литературном процессе.

5) Эмотивность художественного стиля обосновывается и языкознанием, и литературоведе-
нием прежде всего с точки зрения эмотивности художественных средств. Однако выделение стилисти-
ческих эмотивных средств не является самоцелью для литературоведа, важно не только описать набор 
художественных тропов и фигур, используемых автором для кодирования эмоционального содержания 
поэтического высказывания или всего текста, но также показать, что они определяют в раскрытии раз-
ных форм самовыявления автора, лирического «Я», лирического героя, персонажа и других субъек-
ных и внесубъектных форм сознания; как они влияют на субъективную организацию произведения, 
на структурирование текста средствами голосоведения и какие смыслы стихотворения раскрываются 
читателю посредством художественных механизмов взаимодействия мысли и чувства/эмоции.

6) Если лингвистическая теория изучает языковые и неязыковые компоненты эмотивного тек-
ста, в соответствии с которыми выделяются функционально-смысловые и текстовые категории эмо-
тивности, то в нашей литературоведческой теории, помимо названных, большое внимание уделяется 
текстовым и внетекстовым (которые Ю. М. Лотман называет «мировоззренческими») компонентам 
эмотивности (биография автора, тип творческой личности, особенности мировосприятия и мировоз-
зрения, другие произведения и материалы, написанные автором, широкий исторический, социальный, 
культурный контекст).

7) Мы используем термины «эмоциональность», «эмотивность», «образ-эмотив», «эмотив-
ные средства», «эмоциональный маркер», которые также используют лингвисты, психологи, филосо-
фы, педагоги, социологи и др. Как отмечает лингвист П. С. Волкова, «взгляды лингвистов колеблются от 
отождествления до четкого разграничения понятий эмотивность, эмоциональность, экспрессивность, 
оценочность» [2, с. 4]. При этом в рамках одной дисциплины и её ответвлений (например, психолингви-
стики, текстолингвистики, когнитивной лингвистики) существуют психолингвистический, стилисти-
ческий, коммуникативный, лингвокультурологический, когнитивный подходы к изучению эмоций, в 
параметрах которых возникают собственные концепции эмотивности, а также разные дефиниции на-
званных выше понятий. В частности, эмотивами лингвисты называют как эмоционально окрашенные 
лексические и фразеологические средства, так и речевые акты, условием которых является выражение 
своих эмоций. Мы же эмотивами называем образы поэзии — эмоционально заряженные стилистиче-
ские средства (художественные тропы) в раскрытии творческой мысли, которыми обозначены состоя-
ние, настроение, переживание, а также авторское отношение, оценка. Подобное несовпадение понятий 
и терминов диктуется задачами научной дисциплины, в нашем случае — теории литературы. Поэтому 
перед нами стояли непростые цели: с одной стороны, адаптация известных понятий и терминов к лите-
ратуроведческой парадигме; во-вторых, присвоение им статуса литературоведческих определений как 
за счет расширения исходных значений (многозначность понятий), так и появления новых (понятийная 
омонимия). Мы постарались теоретические категории и понятия интерпретировать в соотношении со 
стилистикой (стиль автора, его творческая индивидуальность), архитектоникой, субъективной органи-
зацией произведения и многим другим. Некоторые из введенных нами понятий, такие как эмотиология, 
эмотивность, эмоциональность, эмотема, эмоциональный маркер, эмоциональный смысл, эмоциональ-
ная валентность, эмотивные средства, голосоведение, сохраняют ядро исходного значения, приобретая 
в дефиниции литературоведческое расширение, углубление и потому их можно воспринимать как мно-
гозначные понятия; иные, такие как образ-эмотив и его разновидности (эмотив-полином, эмотив-ин-
тенсификатор, эмотив-пульсатор), а также эмоциональное пространство и поле произведения, эмотив-
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ные жанровые разновидности, эмотивный трафарет авторских интенций, эмотивный триггер и другие 
введены нами в соответствии с проблемами теории эмотивности, их следует рассматривать как поня-
тия-омонимы междисциплинарного характера, которые при совпадении с другими наименованиями не 
соответствуют их основному значению.

8) Эмоциональный маркер, или маркер эмоционального состояния, лингвисты рассматрива-
ют как базовый языковой идентификатор, свидетельствующий о психическом состоянии коммуника-
тора в стадии аффекта и резистентности путем проецирования чувств, намерений, переживаний на их 
внешние проявления [7, с. 166]. В качестве маркера эмоций лингвисты также рассматривают нейтраль-
ные языковые средства, называющие или описывающие эмоциональное состояние, — лексику эмоций 
(печаль, радость, страх, скука). В нашем исследовании различаются языковые и текстовые маркеры, 
и внимание фокусируется в первую очередь на стилистических тропах и фигурах как идентифика-
торах определенной эмоции в тексте. Скажем так, анафора, эпифора, звукопись (например, наплыв 
шипящих), анжамбеман (перенос строк), повторы образов, нарушение ритмико-интонационной орга-
низации произведения выступают обозначениями определенного эмоционального настроения, состо-
яния — т. е. эмоциональными маркерами. В каждой эмоциональной ситуации или событии мы можем 
выявить эмоциональные маркеры или знаки (это может быть эмоционально окрашенная лексика, вос-
клицания, уменьшительно-ласкательные суффиксы), которые указывают на доминирующую эмоцию 
и определяют ее содержание (например, меланхолическая тоска, тревожная возбужденность, горькое 
волнение, встревоженное сочувствие, разочарованное равнодушие или безграничное блаженство и т. 
д.). Контекст также выступает информативным полем в идентификации настроения, состояния героя, 
поскольку оценочную функцию могут брать на себя нейтральные слова-образы, например «черная 
туча». В сочетании с другими стилистическими средствами колороним «черный», к примеру, может 
быть маркером подавленного состояния героя. Литературоведческое правило: внутренний мир чело-
века важен как в его положительном, так и в отрицательном выражении, в громких и глухих формах 
самовыдвижения и шифровки, в открытом позировании и придуманной игре. Поэтому мы выделяем 
не только эмоциональные маркеры в языке, но и те, которые стали маркерами или идентификатора-
ми языка автора / лирического героя или персонажей, посредством которых передавалась информация 
о настроении, состоянии, переживании. Таким образом, эмоциональный маркер, или маркер эмоций, 
— это стилистическое средство-идентификатор состояния, настроения, переживания, которое воздей-
ствует на содержание определенной эмоциональной ситуации или события в произведении и может 
выступать эмоциональной доминантой в эмотеме. 

9) Эмотема по определению лингвиста В. И. Болотова — это фрагмент текста (от слова до 
всего текста), смысл которого или форма выражения содержания являются источником эмоционально-
го воздействия [1, с. 18]. Как акцентируется в определении, эмотема связана прежде всего с коммуни-
кативной функцией воздействия. В нашем исследовании эмотема выступает эмоционально-смысловым 
конструктом в сквозной идее; это микротема внутри стихотворения или тема всего произведения, в 
которой выражены его доминирующие эмоции. Место эмотемы в тематической структуре текста мо-
жет быть определяющим в раскрытии мысли, а может отражать вторичный фон. В одних произведе-
ниях эмотема передается через эмоционально окрашенные стилистические средства, через высокую 
экспрессивность поэтических высказываний, чередование образных выразительных и нейтральных 
описаний, имеющиеся эмоциональные маркеры, в других она зашифрована в тропах и фигурах, в ме-
тафорическом языке, в неизвестной читателю значительности отображенной лирической ситуации или 
события. Мы разграничиваем эмотемы, в которых эмоциональное переживание «транслируется» по 
восходящей и нисходящей линиям, по прямой сюжетной линии и с многовекторностью, со множеством 
образов, создающих «событийные» ряды и фокусирующихся на одном или нескольких образах.

10) В языкознании преобладает констатирующее изучение художественных форм, статисти-
ческие методы их описания. Литературоведы стремятся понять влияние эмоции на все структуры по-
этического текста в динамике лирического переживания через взаимосвязь эмоций и чувств, смены 
настроений, состояний автора / лирического героя, в повторах лирических событий, ситуаций в стихот-
ворениях / творчестве и т. д. Контекстом рассмотрения эмоций у лингвистов является высказывание, 
текст, речевая ситуация, а у литературоведов, кроме вышеперечисленного, душевное состояние чело-
века — нравственно-духовная сфера личности – ценностные ориентации. Таким образом, литературо-
ведческие и лингвистические концепции эмоции, имея общую территорию — уровень языка в тексте, 
— все же оперируют своими собственными методологиями, приемами и средствами, что делает эти 
концепции самодостаточными и взаимодополняющими при анализе поэтического произведения.
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В нашем исследовании «Литературоведческая теория поэтической эмоции» (2018) мы пред-
ложили концепцию эмоции в литературе, обозначающую новое литературное направление, нужда-
ющуюся в дальнейшем расширении и формировании новых ответвлений, соответствующих разным 
периодам литературного развития и смене литературных парадигм. Как заметил В. Хализев, «научная 
методология — это учение о подходе к объекту, о путях познания определенных аспектов мира, «подве-
домственных» какой-либо научной дисциплине» [8, с. 8]. Поэтому мы предлагаем литературоведческие 
способы познания эмотивности в соответствующих предмету изучения категориях, методах и аспектах. 
Поэтическое произведение зиждется на неразрывном единстве когнитивного и чувственного, рацио-
нального и эмоционального, оценочного и образного. В нашей литературоведческой теории сложность 
субъект-субъектных отношений в произведении осмысливается через эмоциональное выражение / изо-
бражение, с одной стороны, состояния, настроения, чувства, переживания, с другой стороны, реакции, 
оценки, отношения, формирующие субъектное эмоционально-смысловое пространство произведения.  

Поэтическое произведение / текст представляет собой сложную структуру, из которой мы 
вычленили и проанализировали: 

– поэтическое эмоциональное высказывание (законченная в идейно-тематическом, смысловом 
и эмоциональном отношении единица структуры текста, несущая значимую художественно-эстетиче-
скую информацию); 

– эмоциональная ситуация ((шок, волнение, радость, боль из-за…) лирические, иронические, 
сентиментальные, трагические ситуации и т. п., которые эксплицируются модусом художественности 
и пафосом произведения; передают эмоциональное состояние, настроение субъекта во всем или части 
произведения или же это состояние, настроение создает эмоциональную ситуацию);

– эмоциональное событие ((встреча, разлука, похороны, свадьба) событие, ставшее эмоцио-
нальным триггером для написания произведения или его (произведения) содержанием); 

– эмотивные топосы (смысло-эмоциональные комплексы, или конструкты, с универсальной 
функцией, например отображения типических чувств в типических обстоятельствах (контекстах), об-
разов с одинаковыми значениями, смоделированных собственных эмоциональных состояний и т. д.); 

– эмотивные шаблоны и схемы (ритмико-синтаксические формулы и клишированные кон-
струкции типа повторения одних и тех же сюжетных линий в развитии переживания; нанизывание 
одних и тех же образов в развёртывании эмотемы; схематическое введение и заключительная часть 
(при их наличии).

Художественное произведение может иметь свои эмотивные коды, которые определяются че-
рез разные способы раскрытия личностных смыслов — через соотношение эмоциональной интенции, 
определенной модальности поэтического высказывания, его эмоционального тона, эмоциональной на-
правленности мысли и др. Мы назвали один из критериев обозначения эмотивного кода, можно вы-
делить и другие, такие как общехудожественные, культурные, социально-исторические коды эмоций, 
которые характеризуют литературу того или иного направления, исторического периода. Или совокуп-
ность языковых знаков, передающих эмоциональные состояния и отношения, и особенности функцио-
нирования этих знаков в эмоциональной среде. Эмотивный код является важным элементом авторского 
стиля и выступает показателем характера авторского самосознания.

В художественном произведении можно выделить эмотивные ключи — элементы, входящие в 
текст в виде цитат, отдельных реминисценций или аллюзий, парафраз и т. п., роль которых определяет-
ся авторскими задачами, необходимостью раскрыть или, наоборот, зашифровать смысл произведения. 
При историко-описательном подходе в поэтических произведениях / творчестве писателей можно вы-
явить культурно, социально, исторически, национально обусловленные сценарии эмоций, а их кодиро-
вание в каждом тексте будет продиктовано жизненным, психологическим, личностным, художествен-
ным опытом / знаниями / переживаниями автора. 

Все вышеперечисленные понятия раскрывают свой потенциал в эмотивном анализе поэтиче-
ского произведения, являющемся составной частью целостного анализа. Эмотивный анализ использует 
инструменты традиционной теоретической поэтики, структурной поэтики, методы и приемы герменев-
тики, феноменологии, семиотики, гендерных исследований, рецептивной эстетики.

Таким образом, любая методологическая система должна представлять собой разветвленную 
структуру (приемы, способы, методы, принципы, средства) и должна стать алгоритмом поиска решения. 
Прежде чем изучать творчество писателей в динамике литературного процесса через призму теории эмо-
тивности, важно разработать методологический инструментарий, с помощью которого можно анализи-
ровать поэтические произведения и творчество писателей. По мнению литературоведа А. П Скафтымова, 
«всякое генетическое рассмотрение предмета должно предваряться постижением его внутренне-консти-
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тутивного смысла» [9, с. 159]. Наша концепция эмотивности поэзии является основой или фундаментом 
теории, учитывающей различные факторы, контексты, перспективы ее существования. С целью наращи-
вания структуры теории «мышцами» мы постарались разработать и ввести в научный оборот методоло-
гический инструментарий — основные категории, понятия, описанные выше, с помощью которых можно 
анализировать историю эмоции и Человека эмоционального в поэтических произведениях.
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Специалист по коммуникациям в постпандемийное время

В статье рассматриваются некоторые трансформации информационно-коммуникационной сфе-
ры в пандемийную эпоху и акцентируется внимание на тех важных профессиональных компетенциях 
и характеристиках специалиста по коммуникациям, которыми он должен обладать. Особое внимание 
уделяется навыкам работы специалиста по коммуникациям в медиарилейшнз, цифровых и визуальных 
коммуникациях.
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Современный специалист, чтобы быть востребованным, должен развивать универсальные ком-
петенции, свои профессиональные навыки и умения, которые сопряжены с его практической деятель-
ностью. Нарастающая интеграция человечества в процесс цифровизации отражается практически во 
всех сферах социальной, культурной и профессиональной деятельности людей.

Социальные и технологические изменения привели сегодня к тому, что традиционный человек 
«говорящий» (homo loquens) в веке XXI-ом — веке коммуникаций — становится человеком коммуни-
цирующим (homo communicants; хотя данная формулировка трактуется исследователями по-разному). 
Человек ХХI века (в парадигме модели коммуникаций Г. Лассуэлла) коммуницирующий: тогда, когда 
он может; там, где он может; с тем, с кем он может; так (по тем каналам и с помощью тех инструмен-
тов), как он может. В этой связи актуализируется оппозиция коммуникатор — профессиональный ком-
муникатор. Важными становятся те профессии, где коммуникации являются важнейшим инструментом 
реализации профессиональной деятельности, поскольку развитая информационно-коммуникационная 
среда требует специалистов, профессионально поддерживающих связи в ней, и это прежде всего жур-
налисты, рекламисты и специалисты по связям с общественностью.

Сформировавшаяся в последние два десятилетия публичная среда является иной, нежели та, 
о которой говорил, например, Ю. Хабермас. В современном публичном пространстве мы можем обо-
значить две такие сферы — собственно публичную, «традиционную», и новую, «параллельную», ко-
торую можно обозначить как диджитал публичную сферу [2]. Цифровые коммуникации активизируют 
особые профессиональные навыки специалиста по коммуникациям. Как указывает С. М. Емельянов, 
«бурное развитие информационного общества в XXI веке привело к созданию принципиально новой 
глобальной информационной инфраструктуры, основу которой составляет Интернет и цифровые ин-
формационные технологии, что естественно не могло не сказаться на коммуникационных процессах 
во всех сферах общества, в том числе и бизнесе. Сегодня информация становится доступной не только 
широким кругам общественности, но и сама общественность становиться важным источником и про-
изводителем информации, формируя новое информационное пространство — социальные массмедиа» 
[1, с. 50]. А наличие навыков работы с социальными медиа — одно из важнейших в списке профессио-
нальных у специалиста по коммуникациям.

К основным профессиональным навыкам специалистов по коммуникациям сегодня предъяв-
ляются такие требования: креативность; быстрое принятие решений; эмоциональная устойчивость; 
навыки работы в команде; лидерские качества; логическое мышление; умение вести переговоры; гиб-
кость ума [4]. На рынке труда изначально оказывается востребованным тот, кто может быстро решить 
возникшую проблему, суметь организовать свою работу и помочь своим коллегам, уметь находить кон-
сенсус с пользой для компании.

Как известно, пандемия привела к переходу (пусть и не всегда полному, но активно гибридно-
му) инструментария профессиональной коммуникации — рекламы и PR, журналистики — в онлайн. 
Рассмотрим кратко трансформации в некоторых коммуникационных сферах и инструментах и вытека-
ющие отсюда необходимые для специалиста по коммуникациям навыки и компетенции.

Медиарилейшнз, несомненно, зависят от характера изменений в самой медиасреде. Четыре 
«кита», на которых стоят современные СМИ, — это конвергентность, омниканальность, интерактив-
ность, геймификация. Пандемийное время, казалось бы, должно было активизировать не только личные 
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«СМИ» — блоги, а также и соцсети, но и поднять доверие к той информации, которые представляют 
новые медиа, однако этого не случилось. В этой связи одним из важнейших навыков работы специали-
ста по коммуникациям становится фактчекинг. Как указывают авторы справочника «Медиалингвисти-
ка», «осознанное распространение ложной информации в медиапространстве направлено на решение 
следующих задач: 1) борьба за популярность у аудитории и  получение коммерческой выгоды; 2) мани-
пуляция общественным мнением и формирование нужных оценок освещаемых событий… Трансфор-
мации современной медиасреды под влиянием новых технологий приводят к появлению возможности 
манипулирования аудиторией с помощью нового типа месседжей, построенных на обмане и ложной 
идентичности [5, с. 416–417]. Специалист по медиа должен уметь работать с фейкньюс.

В настоящее время продолжают развиваться заложенные в предыдущее десятилетие тенденции 
в СМИ, такие как ниширование. В последние два года заметен рост подкастинга как удобного по спосо-
бу получения контента инструмента информации, для определенных возрастных групп аудитории СМИ 
заменившим традиционные радио и телеканалы. Рост популярности аудиоконетента наблюдается и в сег-
менте B2B: здесь появляются более широкие возможности публикации кейсов в новом формате, возмож-
ность формировать совместный контент (например, в интервью), показать уровень своей экспертности.

В пандемийное время актуализируется и проблема «информационного пузыря», когда новость 
теряет свой вес за счет отсутствия интереса к форме ее подачи, и это проблема социодемографическая. 
Именно в последнее время мы за счет возрастания такого типа потребителя информации, как тейн-
мент-актор, мы наблюдаем рост тейнмент-коммуникаций. И если изначально это был инфотейнмент 
(«информирующее развлечение», или «развлекающее информирование»), то теперь тейнмент-коммуни-
кации подразумевают различные технологии передачи новостной информации, это сторителлинг (или 
нарративная коммуникация — создание легенды, рассказа о компании, публичной личности или опыте 
пользователя Сети); сайенстейнмент — популяризация (или вульгаризация?) научного знания; политей-
нмент — формирование политического сознания «легкими» для восприятия фактами или «развлекаю-
щая» политика; бизнестейнмент — популяризированное знание / новостная информация о бизнес-про-
цессах, арттейнмент — популяризированное знание / новостная информация об искусстве и т. п.

Важнейшими во «внепандемийное» время являются навыки цифровые. Основными трендами 
рынка цифровых коммуникаций рынок цифровых коммуникаций в 2020–21 гг. стали: сквозная анали-
тика, brandpeformance, развитие marketplace, персонализация и т. д., что, несомненно, ведет за собой 
проблемы соблюдения коммуникативной этики. Вместе с тем стоит указать и основные технологии, 
влияющие на бизнес начала 2020-х годов: искусственный интеллект и машинное обучение (AI&ML), 
интернет вещей (IoT) и роботизация процессов (RPA), «BigData-VR-AR-чат-боты», что современный 
специалист по коммуникациям должен знать и чем уметь пользоваться. Добавим также, что «наиболее 
востребованным критерием для специалиста в области цифровых коммуникаций является умение ра-
ботать с лидерами общественного мнения» [3, с. 146].

В 2020–21 г. компании активно развивают свои аккаунты в социальных сетях, чтобы не поте-
рять своих потребителей. В онлайн-среде возможно и присутствие в виде минимальных постов и ред-
ких комментариев потребителей. В 2022 году возрастает «плотность» использования некоторых сетей, 
таких как «Вконтакте», «Одноклассники» и активный презенс в них возрастает в связи с закрытием 
других социальных сетей. Здесь подчеркнем важную характеристику современных коммуникаций: 
диджитал стирает индивидуальность человека и антропоцентричность современных коммуникаций. 

Важными навыками коммуникатора становится работа с контентом. Происходит адаптация кон-
тента под мобильные устройства; речь идет, в частности, о «вертикализации» контента и его адаптив-
ности. Так, по замечаниям специалистов, 26 % людей не досматривают видео до конца, если его надо 
развернуть. Этим объясняется популярность TikTok. 

Вместе с тем пандемийное время катализирует и активно развивающуюся в предыдущее деся-
тилетие тенденцию к производству «снек-контента». Банализация и упрощение смысла обязаны циви-
лизационным процессам, ускорению, а отсюда и «упрощению» формирования визуального контента, 
реакцию по отношению к которому потребитель должен проявить, выразить немедленно. Упрощение 
смысла актуализирует gif-картинки, TikTok; компании выпускают короткометражные видеоролики (в 
то время как лонгриды, ТВ-сериалы «захватывают» ту часть потребителей информации, которые при-
выкли читать и вчитываться, смотреть и видеть). Это примат самого качества контента над его количе-
ством и, конечно, важным становится сам формат контента.

Человек XXI века — человек смотрящий, homo vultus. Визуальные коммуникации стали для 
него если не доминирующими над собственно вербальными, то значимыми в процессе получения ин-
формации. Визуальные цифровые коммуникации 2021–22 гг. оказались окрашенными так называемы-
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ми «символами оптимизма» [6]. Для сильных, уверенные в себе бренды: это яркая цветовая палитра, 
округлый шрифт; актуализируется в пандемийный период и slow living — философия «слушать, а не 
слышать», наслаждаться мгновениями жизни. Эта тенденция пришла в «повседневные коммуникации» 
из предыдущего десятилетия из коммуникаций премиальных брендов.

Время начал 2020-х гг. — это время wellness — гармонии души и тела, когда человеческими при-
оритетами в пандемию становятся здоровье, хорошее самочувствие, разумный отдых, гармония с приро-
дой: натуральные тона в визуальной политике компаний и брендов нивелируют уровень стресса, улучша-
ют настроение и увеличивают производительность труда, в том числе и онлайн. Ценностью становится 
и аутентичность — домашний отдых, удаленная работа, спокойствие. Это заставляет специалиста по 
коммуникациям выстраивать иные, нежели раньше визуальные коммуникационные стратегии и тактики. 
Здесь же упомянем и виртуальную эмпатию — технологии VR, FR, MR (реальность искусственная, до-
полненная, смешанная), что помогает сделать бренд визуально привлекательным и искренним.

Несомненно, пандемийное и постпандемийное время ставит перед специалистом по коммуни-
кациям новые императивы в его знаниях, умениях и навыках.
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В. В. Быков в системе занятий по русской литературе с инофонами 
(опыт работы с туркменскими студентами)

В статье анализируется практический опыт изучения творчества Василя Владимировича Бы-
кова на занятиях по русской литературе с иностранными студентами из Туркменистана. В работе опи-
сывается система занятий по теме «Русская литература о Великой Отечественной войне» на трех эта-
пах: предтекстовом, текстовом и послетекстовом. Особое внимание автор уделяет приемам, методам и 
принципам работы с творчеством В. В. Быкова в иностранной аудитории.  

Ключевые слова: русская литература, методика, В.В. Быков, «Сотников», русский язык как ино-
странный (РКИ), Великая Отечественная война, общие ценности.

Хотя Василь Владимирович Быков — автор, писавший как на русском языке, так и на бело-
русском о родной ему Республике Беларусь, для русского читателя это русский писатель. Такой же 
русский, как киргиз Чингиз Торекулович Айтматов. И дело не столько в общем советском прошлом, 
сколько в общности систем ценностей Быкова, Айтматова и любого другого русского писателя.

С таких по смыслу слов обычно начинаются занятия по русской литературе, посвященные твор-
честву В. В. Быкова, со студентами из Туркменистана, которые учатся в Псковском государственном 
университете по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Русский язык как 
иностранный». Это направление готовит преподавателей русского языка в других странах. Главная их 
подготовка именно языковая. Студенты этого направления изучают русскую литературу второй поло-
вины XX века в 7 семестре, то есть на последнем, 4 курсе бакалавриата, когда за плечами трехлетний 
опыт жизни в России и владение языком не ниже уровня В, хотя языковые и страноведческие барьеры, 
еще, безусловно, существуют. В. В. Быков изучается в рамках широкой темы «Русская литература о 
Великой Отечественной войне».

В методике преподавания русского языка инофонам (под этим термином понимаются люди, 
находящиеся в иной языковой среде) тема изучения Великой Отечественной войны является проблем-
ной. Нередко преподаватели русского как иностранного отмечают неоднозначное восприятие событий 
1941–1945 гг. иностранцами. Например, американцы вообще не знают о существовании Второй миро-
вой войны, а чехи и поляки воспринимают эту тему как навязчивую социальную пропаганду [1]. При-
чины тому очевидны: это связано с неоднозначной трактовкой событий мировой политики. Но очевид-
но и педагогическое решение этой проблемы. Выстраивая межкультурную коммуникацию с инофоном, 
преподаватель опирается на понимание особенностей жизни, культуры и мировоззрения той страны, 
откуда приехал иностранный ученик.

Для туркменских студентов Великая Отечественная война — далеко не пустой звук. Хотя на 
территории Туркменистана в годы Великой Отечественной войны не было оккупации, сражений, гено-
цида, но значимая часть населения (около 260 тысяч жителей) воевала на фронте, и около 160 тысяч из 
них погибли. Туркменистан был местом эвакуации советских граждан из прифронтовых и оккупиро-
ванных территорий. Жители Туркменистана много помогали советской армии и освобожденным тер-
риториям продовольствием, теплыми вещами, оружием. Поэтому традиция празднования Дня Победы 
у жителей Туркмении есть, но не такая, как в России.

10 мая 2012 года Туркменистан официально перестал пользоваться словосочетанием «Великая 
Отечественная война». Это выражение было заменено не на «Вторую мировую войну», как можно 
было ожидать, а на «Война 1941–1945 годов», что снижает значимость события для Туркменистана. 
Как рассказывают студенты, празднования 9 мая в их стране существуют, но не такого большого мас-
штаба, как в России, и не повсеместно. В столице Ашхабаде проводятся парад и акция «Бессмертный 
полк», в провинции же, откуда преимущественно наши студенты, принято просто возлагать цветы к 
монументам. В семьях вспоминают погибших на фронте, если они были. В школах туркменским детям 
рассказывают о войне, о прежнем братстве советских народов и главном интернациональном символе 
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— песне «Катюша», текст которой в Туркменистане принято знать наизусть. Таким образом, туркмен-
ские студенты, приезжая в Россию, знают, что война была, но не осознают, почему для российского 
менталитета 9 мая является не просто исторической датой, а ключевой коммеративной практикой, од-
ним из культурных кодов, святым днем, Днем Великой Победы. Наша задача — показать восприятие 
событий Великой Отечественной войны русским менталитетом через прецедентные тексты, к числу 
которых мы по праву относим и повесть В. В. Быкова «Сотников».

Занятия по литературе, посвященные произведениям о Великой Отечественной войне на рус-
ском языке, традиционно начинаются с предтекстовой работы, смысл которой заключается в снятии 
лексико-грамматических и страноведческих трудностей. На этом этапе мы знакомим студентов с двумя 
фильмами: «Офицеры» и «В бой идут одни старики». Оба фильма для русского человека культовые, но 
туркмены, как правило, видят их впервые. Смысл фильма «Офицеры», действия которого начинаются 
в 1920-е годы в Туркестане и продолжается до 1960-х годов, студентам в основном понятен:

– фильм явно воздействует на эмоциональную сферу этой категории студентов. Они видят в нем 
достоверные среднеазиаские кадры и туркменские могилы (поскольку натурные съемки фильма прохо-
дили под Ашхабадом) и это, безусловно, их трогает. Фильм актуализирует имеющиеся в их сознании 
ассоциации о войне как общечеловеческом страдании, смерти, боли, жестокости;

– существенная часть студентов из Туркменистана уже отслужила в туркменской армии, и долг 
перед родиной для них не пустые слова; 

– идеалы, показанные в фильме, тоже важны туркменскому менталитету: честь, верность, ис-
кренняя дружба, подвиг — такие же ценности, как и для русского человека.

Фильм «В бой идут одни старики» воспринимается в туркменской аудитории сложнее. Траги-
ческие сцены понятны, а вот юмор во время войны становится открытием. Фраза «Кто сказал, что надо 
бросить песни на войне // После боя сердце просит музыки вдвойне…» удивляет. Наличие оркестра в 
боевых условиях кажется искусственной выдумкой режиссера. Необходим комментарий преподавателя 
о спасающей силе юмора в критических ситуациях.

Второй этап изучения темы — текстовый, на котором происходит знакомство с литературными 
произведениями. Среди них — и повесть «Сотников».

В методике преподавания русского языка как иностранного существуют два подхода к чтению 
литературных произведений. Одни исследователи [2] выступают за использование адаптированных про-
изведений на уроках РКИ, объясняя это сложностью художественного языка. Другие [3; 4] считают, что 
важно чтение аутентичных текстов, поскольку такой текст имеет большее страноведческое значение и 
более полно раскрывает особенности того или иного писателя и в целом культуру страны. Мы придер-
живаемся второй позиции и читаем аутентичные тексты вслух в аудитории, используя прием коммен-
тированного чтения. В частности, комментируются и языковые особенности художественных текстов, 
и применяется страноведческий комментарий. Нами используется метод комментированного чтения 
вслух прозаических произведений «Судьба человека» М. А. Шолохова и «Сотников» В. В. Быкова.

Сначала изучается рассказ М. А. Шолохова «Судьба человека», после знакомства с которым сту-
денты приходят к мысли о сохранении лучших человеческих качеств (достоинства, любви к ближнему, 
патриотизма) вопреки обстоятельствам. Затем читаем В. В. Быкова.

Практика изучения повести «Сотников» показывает необходимость исторического коммента-
рия к слову «партизаны». Историческое комментирование данного понятия для туркменской аудитории 
может включать сведения о зарождении партизанского движении на Псковской территории, в Респу-
блике Беларусь, партизанских отрядах в Латвии, партизанских обозах в блокадный Ленинград, ежегод-
ных встречах ветеранов и молодежи на Кургане Дружбы на границе России, Беларуси и Латвии.

Как известно, В. В. Быков не дает прямых оценок своим героям-партизанам. Однако после зна-
комства с повестью туркменские студенты рассуждают о том, что сила духа гораздо важнее физической 
силы, поэтому человек должен развивать ее и полагаться именно на нее в сложных обстоятельствах.

Второй метод, который нами активно используется на занятиях по русской литературе с инофо-
нами при изучении литературных произведений о Великой Отечественной войне, — это чтение русской 
поэзии наизусть. Методика следующая: выразительное чтение стихотворения преподавателем — кол-
лективный разбор каждого слова, образа и общей идеи — повторное выразительное чтение преподава-
телем — хоровое чтение строф и текста в целом до тех пор, пока не выработается стихотворная акцен-
тология (интонация) и орфоэпия. Произношение отдельных звуков в словах — проблема, актуальная 
для инофонов длительное время в связи с фонетическими особенностями языков. После аудиторной 
работы студенты самостоятельно учат стихотворения наизусть и на следующем занятии рассказывают. 
Среди поэтических текстов нами используются «Я только раз бывала в рукопашном» Ю. Друниной, 
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«Жди меня» К. Симонова, «Мужество» А. Ахматовой и другие. Через личное выразительное чтение 
этих произведений русской поэзии в памяти инофонов остаются идеи, что война — это боль на всю 
жизнь, что спасает любовь, а для сохранения «великого русского слова» русский человек готов на все.

Послетекстовый этап работы с темой войны — это групповая проектная деятельность студен-
тов. Проект называется «Мои любимые песни о Великой Отечественной войне». Инфоны самостоя-
тельно слушают песни на изучаемую тему и выбирают 3 наиболее понравившихся — те, которые они 
услышали впервые. Затем рассказывают истории создания музыкальных произведений, анализируют 
художественные достоинства, идеи и образы, предварительно самостоятельно подготавливая соответ-
ствующий материал. Как правило, туркмены выбирают «Темную ночь», «Вечный огонь» («От героев 
былых времен»), «В землянке», «Синий платочек», «Журавли», «Весна сорок пятого года», «Священ-
ная война», «Прощание славянки».

Таким образом, в системе изучение темы «Русская литература о Великой Отечественной войне» 
на занятиях с инофонами В. В. Быков является одним из ключевых авторов. Для туркменских студентов 
он интересен, повесть «Сотников» их трогает, она им понятна. Обсуждая повесть, нередко студенты 
делятся военными историями своих дедов и личным армейским опытом. Туркменов впечатляет рассказ 
об оккупации Псковской области. Впервые они узнают, что такое оккупация и кто такие партизаны, 
знакомятся с названиями оружия, бытовыми деталям сельской жизни и в целом расширяют свой лек-
сический запас, кругозор. Во время знакомства с повестью В. В. Быкова «Сотников», как и подобными 
прецедентными текстами, акцентируется внимание на мировоззренческой общности России, Беларуси, 
Туркменистана, близости ценностей славянского мира другим народам.
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Медиатекст как инструмент функционирования 
конвергентных средств массовой коммуникации

В статье рассматривается медиатекст, функционирующий в современных конвергентных сред-
ствах массовой коммуникации и выступающий одним из основных понятий медиалингвистики. Опи-
сываются его структурно-композиционные характеристики, а также особенности содержания, которые 
отражаются посредством репрезентации в нем ряда дискурс-категорий. Отмечается, что в конвергент-
ных СМК медиатекст представляет собой мультимедийный коммуникативный продукт, включающий 
как вербальный компонент, так и невербальные составляющие, и использующий в содержании элемен-
ты разных способов или каналов передачи информации.

Ключевые слова: медиалингвистика, медиатекст, гипертекст, мультимедийный коммуникатив-
ный продукт, дискурс-категории, конвергентные СМК.

Медиалингвистика находится между лингвистикой как общей теорией языка и наукой, изучаю-
щей средства массовой информации [12]. Предметом этой дисциплины является исследование функци-
онирования языка в сфере массовой коммуникации [5], выступающей самостоятельным социальным 
институтом, в рамках которого выделяется медийный дискурс. Ключевым его понятием является ме-
диатекст. Медиатексты распределяются по разным жанровым группам, каждая из которых обладает 
своими лингвистическими и структурно-содержательными характеристиками.

Изучение медиатекстов, специфики их производства и распространения, воздействия на чита-
телей, а также восприятия различными аудиториями является неотъемлемым компонентом профессио-
нальной подготовки будущих журналистов в рамках университетского образования.

В медиатексте рассматриваются разные его компоненты, характеристики, уровни и др. с учетом 
языковых и экстралингвистических особенностей различных дискурсивных практик. Это могут быть, 
«влияние способов создания и распространения медиатекстов на их лингво-форматные особенности, 
вопросы функционально-жанровой классификации, фонологические, синтагматические и стилисти-
ческие характеристики, интерпретационные свойства, культурные признаки, идеологическая модаль-
ность, прагмалингвистическая ценность» [12, с. 611].

В фокусе наших исследовательских интересов находятся медиатексты, функционирующие в 
конвергентных средствах массовой коммуникации в разных журналистских практиках. Благодаря по-
явлению информационных технологий, развитию интернет-журналистики и, как следствие, возник-
новению конвергентных СМК, традиционный журналистский текст изменяется и трансформируется 
именно в медиатекст, приобретая таким образом иные формальные и содержательные черты, функции 
и др. Отметим, что конвергенция в журналистике представляет собой сближение разнородных элек-
тронных технологий, взаимопроникновение информации между различными каналами ее передачи, 
что способствует смене традиционного мономедийного формата на мультимедийный.

Каждый медиатекст появляется не случайно. Его создание, наряду с намерениями автора и по-
литикой редакции, обусловлено картинами мира, комплексами знаний, ценностями, культурными стан-
дартами, что в совокупности делает возможным реализацию одних текстов и исключение других [9], 
«то, что изображается и о чем повествуется в медийном тексте, — это не прямое отражение действи-
тельности, а, скорее конструкт, результат когнитивной и коммуникативной деятельности журналиста» 
[9, с. 200]. По мнению Е. Ю. Баженовой, медиатексты создают медийную картину мира, под кото-
рой понимается «ментальная модель действительности в сознании автора и адресатов, возникающая 
в результате информационной деятельности социума, итог воздействия текстов СМИ на когнитивные 
структуры знания потребителя массовой информации» [1, с. 4–5].

Медиатекст, как продукт конвергентных СМК, представляет собой гипертекст, объединяющий 
множество разных текстов, имеющий гиперссылки (внутренние и внешние), выводящие читателя в 
огромнейшее информационное пространство. Гипертекстуальность, по мнению многих исследователей 
(О. И. Карпенко, Е. В. Костенко, Л. К. Лободенко, М. М. Лукина, Л. П. Шестеркина, П. И. Сергиенко 
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и др.), являясь основной характеристикой интернет-журналистики, обозначает взаимосвязь новостного 
сообщения с другими текстами, видео- или фотоматериалами и реализуется при помощи гиперссылок.

А. А. Калмыков под гипертекстом понимает целостный текст, который содержит смыслы, рас-
крывающиеся при прочтении через произвольную актуализацию связей с другими текстами и с тек-
стом социокультурной реальности [8]. Исследователь О. В. Дедова определяет гипертекст как «нечто 
превосходящее и по принципам своей организации, и по своей информационной сущности текст, по-
нимаемый как феномен, чья обособленность от других текстов в той или иной степени интуитивно 
осознается всеми». В результате гипертекст «обозначает собой некое информационное пространство, 
позволяющее разрушить формальную обособленность отдельного конкретного текста, в него поме-
щенного, за счет создания связей, служащей объединению этих отдельных текстов в сверхтекстовые 
единства» [3, с. 47]. В. И. Ивченков подчеркивает, что «в современном понимании онтологические и 
функциональные признаки текста пополняются базовой характеристикой, обеспечивающей нелинейное 
расширение: гипертекстуальностью как воплощением смыслообразующего единства супер-, супра-, ин-
тер-, интрасегментных структур, объединяющих в себе неопределенное количество текстов (в силу их 
чрезвычайно активного воспроизводства) и позволяющих реализовать множество вариантов чтения, а 
также требующих одновременности восприятия и мышления» [7, с. 139].

Большинство исследователей в области гипертекста также выделяют в качестве его ведуще-
го дифференциального признака нелинейность. Данная особенность предполагает «наличие иной, 
отличной – от традиционного письменного текста — структуры, поддерживаемой сложной системой 
межтекстовых переходов. И эта структура <…> материализована и является существенной стороной 
авторского замысла» [3, с. 54]. Присутствие мультимедийности в гипертексте проявляется в полико-
довости сообщения, сочетании различных способов представления информации: вербального текста, 
аудио, видео, графики, анимации.

Наряду с вышеназванными характеристиками гипертекст обладает свойством интерактивно-
сти, которая реализуется через активное читательское воздействие на структуру текста и лежит в ос-
нове навигации, а также проявляется в возможности реализации ответных реакций. Интерактивность 
может трактоваться широко, и в этом случае данное свойство предполагает любую возможность чи-
тательского воздействия на текст; в узком понимании интерактивность подразумевает возможность 
сотворчества, другими словами, это порождение собственного текста воспринимаемому [3].

Репрезентация всех категорий гипертекста «ведет к изменению авторской деятельности», по-
скольку он «утрачивает такие традиционные способы выражения своих интенций, как композиция, 
начало и конец произведения (в их традиционных формах), более условной становится авторская суве-
ренность» [4, с. 385], в то же время у автора появляются мгновенные межтекстовые переходы, а также 
включение в текст высококачественных изображений, видео, звука и др. 

Итак, гипертекст представляет собой нелинейный разветвляющийся текст, позволяющий ауди-
тории самостоятельно выбирать путь чтения и таким образом конструировать собственный текст (вы-
бирая соответствующую ссылку). «Это модель организации электронного текста, характеризующаяся 
специфической структурированностью и разветвленной системой програмно поддерживаемых внутри-
текстовых и межтекстовых переходов, предполагающая возможность читательского интерактивного 
воздействия на последовательность воспроизведения композиционных единиц» [3, с. 80]. Гипертекст, 
являясь ключевым понятием и продуктом медийного дискурса конвергентных СМК, выступая посред-
ником между журналистом и аудиторией, содержит и, соответственно, транслирует определенную ин-
формацию. В зависимости от цели и коммуникативной установки гипертексты продуцируются в той 
или иной форме или в каком-то соответствующем жанре. Подчеркнем, что конвергенция повлияла на 
жанры СМК, на их видоизменение, переформатирование, а также появление новых.

Конвергентные СМК оперируют понятием мультимедийный продукт или конвергентный 
жанр, т. е. это продукт коммуникативной деятельности, который включает в себя черты разных жан-
ров традиционных СМИ, в нем используются мультимедийные средства передачи информации, гра-
фическая и визуальная информация. Специфика мультимедиаязыка, по мнению А. А. Грабельникова, 
заключается в сочетании различных форм — визуальных, текстовых, графических, аудиовизуальных, 
которые дополняют друг друга и делают информацию наиболее эффективной и действенной. Мульти-
медийные СМИ подают информацию разнообразно, «фасуют и переупаковывают её в соответствии с 
запросами аудитории, для лучшего восприятия, усвоения и понимания информации. И создают, таким 
образом, новые жанровые формы» [2, с. 79].

Когда речь идет о конвергенции и, соответственно, о конвергентных процессах в журналистике, 
то наряду с этим понятием используется термин «мультимедийность». Для одних ученых это синони-
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мы, другие воспринимают их как отдельные термины. Так, коммуникативисты дифференцируют меди-
аконвергенцию и мультимедийность. Конвергенция средств массовой информации, как они полагают, 
стимулирует появление новых жанров и способов подачи информации, в то время как мультимедий-
ность носит прикладной характер и является одним из проявлений процесса конвергенции. Кроме того, 
особенностью конвергентных медиа является интерактивность — наличие обратной связи с аудито-
риями, а также трансграничность – открытость для любого пользователя вне привязки к конкретному 
географическому пространству.

В интернет-журналистике для передачи информации используются различные знаковые систе-
мы и их выразительные средства: устная и письменная речь, звук, видеоизображение и др. «В интер-
нет-пространстве у журналиста появляется возможность создать полиформатное пространство собы-
тия в виде мультимедийной истории, структурирующей смыслы в нелинейной и поликомпонентной 
композиции текста» [11, c. 119]. В таком случае наряду с вербальным дискурсом рассматривается и 
невербальный дискурс, который обеспечивает, с одной стороны, «передачу, получение и усвоение мас-
совой информации в соответствии с задачами и намерениями журналиста», а с другой, — с учетом 
потребностей и специфики массовой аудитории [11, c. 119].

Е. М. Пак, рассматривая жанры через виртуальную среду их обитания — веб-среду, оказыва-
ющую влияние на их характеристики и функционирование, вводит в научный оборот категорию «веб-
жанр», под которым понимает «динамично развивающуюся структуру, внутри которой существуют свои 
внутренние и внешние связи» [10, с. 60]. По мнению автора, веб-жанры сетевых изданий имеют те же 
отличительные признаки, что и печатные жанры: предмет отображения; целевую установку (функцию) 
отображения, по-другому, создание наглядной модели исследуемого явления; методы отображения (ра-
ционально-познавательный и художественный); масштаб охвата действительности и масштаб выводов 
и обобщений; характер литературно-стилистических средств. Описывая характеристики веб-жанров, 
Е. М. Пак, как и большинство исследователей в области конвергентной журналистики, выделяет такие 
из них, как гипертекстуальность, мультимедийность, интерактивность, диалогичность, виртуальность 
(интернет-пространство превращается в универсальную социокультурную и коммуникативную среду, 
в которой запускаются механизмы визуализации социальности, что, в свою очередь, порождает новую, 
не существующую ранее действительность); мозаичность / клиповость; коннотативность (проявление 
дополнительных черт, оттенков, содержательных характеристик в структурно-содержательной морфо-
логии текстов); синтетичность жанровых форм [10, с. 62].

Таким образом, медиатекст в современных конвергентных СМК — это коммуникативный про-
дукт, включающий как вербальный компонент (текстовую реализацию сообщения), так и невербальные 
составляющие (визуальный, иллюстративный материал) и использующий в своем содержании элемен-
ты разных способов / каналов передачи информации (видео- или аудиотрансляция контента). Стоит 
отметить, что в электронных средствах массовой коммуникации по-разному репрезентируются вер-
бально-изобразительные и мультимедийные средства: в каких-то из них акцент больше сделан на тек-
стовую составляющую, в других, наоборот, применяются разнообразные визуальные и мультимедий-
ные технологии наряду с текстом. В данном случае правомерно говорить о свойстве и степени креоли-
зации медиатекстов. Напомним, что креолизованный текст сочетает в себе вербальные и невербальные 
(изобразительные, иконические) средства передачи информации, которые в комплексе обеспечивают 
его целостность, связность, завершенность и достижение автором поставленной цели. Сегодня медиа-
текст – это не только линейная последовательность вербальных знаков, а семиотически усложненный, 
креолизованный мультимедийный продукт коммуникации, который, наряду с классическими харак-
теристиками, функциями и свойствами текста, приобретает новые качества и форматы, особенности 
содержания и воспринимается аудиторией по-другому за счет такого процесса, как конвергенция. Это 
уже не просто сукцессивное восприятие информации, а многомерное, многовекторное, симультанное. 
Читатель сам может выстроить «путь» получения информации из медиатекста, двигаясь в определен-
ном направлении, и таким образом конструировать собственный текст.

Как уже было отмечено ранее, исследование медиатекста затрагивает разные его стороны, в 
частности, реализацию в содержании интра- и экстралингвистических особенностей, отраженных че-
рез определенные дискурс-категории, которые имеют непосредственное отношение, с одной стороны, 
к участникам коммуникации и их взаимоотношениям друг с другом (что выражается в репрезентации 
субъект-субъектных отношений). С другой — к пространственно-временным характеристиками осо-
бенностям ситуации, в рамках которой осуществляется эта коммуникация, что отражается в репре-
зентации субъект-предметных отношений (то, с чем взаимодействуют коммуниканты, как они к этому 
относятся). Кроме того, дискурс-категории отражают связь с другими текстами или событиями, кото-
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рые присутствуют в авторском сообщении. Иными словами, дискурс репрезентирует определенную 
реальную ситуацию (или дискурсивную практику), которая отражается в нем посредством языкового 
кода. Кратко остановимся на этих категориях.

Категория «аудитория» определяет коммуникативное взаимодействие автора и адресата через 
текст. Она показывает, как пишущий называет адресата, как обращается к читателям, какое речевое по-
ведение выбирает для общения с ними; какую тематику предлагает для обсуждения; на какие данные, 
факты, статистику, примеры ссылается для передачи соответствующей информации. Кроме того, речь 
идет о визуальных средствах (иллюстрации, схемы, фотографии, включение видео- и аудиоматериалов 
в основной текст) и средствах форматирования, применяемых в конвергентных СМК для взаимодей-
ствия с аудиторией.

Поскольку разную аудиторию интересует различная тематика, то автору необходимо знать чи-
тателя и предвидеть его реакцию: учитывать социальный статус коммуникантов, их половозрастные 
характеристики, культурный и образовательный уровни, самооценку и представления о своей роли и 
возможностях в социуме. Журналист создает текст не для себя, а рассматривает, как он будет воспри-
нят пользователями. Таким образом, можно сказать, что читатель выступает своеобразным соавтором 
любого текста и его учет влияет на выбор жанра и соответствующий стиль, а также на его композици-
онную структуру.

На восприятие и понимание смыслов, заложенных в медиатекстах, обращает внимание 
Е. В. Прасолова, которая утверждает, что «в ситуации осмысления аудиторией события, рассказанного 
журналистом в мультимедийной истории, читатель становится активным интерпретатором текста, ко-
торый воспринимает текстовые смыслы комплексно через различные органы восприятия: зрительно и 
на слух, разумом и через чувство» [11, с. 120]. В этой связи у пользователя активизируются не только 
его мыслительные способности, но и весь предшествующий опыт, как рациональный, так и чувствен-
ный, эстетический, по-другому, расширяется понятие интертекстуальности [11].

При создании любого текста автор учитывает, что у его потенциального получателя есть 
определенный запас фонового знания, поскольку без данного знания понимание информации будет 
различным. Кроме того, общедоступным должен быть смысл входящих в дискурс высказываний, которые 
продуцирует автор и далее извлекает из текста читатель. Это свойство является существенным, поскольку 
информация в тексте должна быть воспринята однозначно и вызвать эффект, которого добивался 
отправитель, а именно произвести изменения в знаниях, в системе взглядов, отношений и оценок или в 
поведении.

Дискурс-категория «коммуникативная установка» текста основывается, как отмечает В. И. Ив-
ченков, на вербальных актах, которые порождаются журналистами и далее интерпретируются уже полу-
чателями информации на уровне глубинных структур, универсально-предметного кода мышления, т. е. на 
уровне универсальных схем смыслопорождения. Автор пишет, что коммуникативность текста обусловле-
на ситуативной конкретностью, пресуппозицией, национально-культурными традициями и самим типом 
коммуникации [6]. Порождая текст, пишущий нацелен на определенную аудиторию, на общение с ней и, 
таким образом, преследует соответствующую цель: проинформировать, повлиять, развлечь, объяснить, 
вызвать ответную реакцию и др. В продуцируемых текстах СМК журналист может реализовать различ-
ные коммуникативные установки: дать характеристику описываемой ситуации; сформировать опреде-
ленное мнение у читателей; воздействовать на их эмоциональную и интеллектуальную сферы; создать 
комический эффект; выразительно передать информацию; сделать критическое замечание и др. Актуа-
лизировать (декодировать) данную категорию из медиатекста возможно после прочтения и анализа всего 
сообщения. Иногда коммуникативная установка может быть реконструирована из заголовка публикации.

Категория «самоидентификация» (адресант) показывает, как автор репрезентирован в тексте че-
рез знаковую номинацию или ту информацию, на которую он ссылается в тексте. Отметим, что это может 
быть отдельный субъект или коллективный автор (два и более журналиста). Адресант может быть отра-
жен в тексте имплицитно или эксплицитно, и это определяется жанром — информационное сообщение 
или аналитический текст. В информационных текстах основной акцент делается на передачу новости, 
события, факта без комментария со стороны журналиста, соответственно, автор репрезентирован импли-
цитно, т. е. через соответствующую подачу информации, мнений и цитат, на которые он ссылается, стати-
стических данных и др. Если же речь идет об аналитическом материале, в котором уже в какой-то степени 
присутствует мнение пишущего и которое выражается при помощи языковых средств (личных местои-
мений, оценочных вводных конструкций и др.), то автор эксплицитно реализуется в тексте, и аудитория 
понимает его отношение и оценку к освещаемому событию. Эффективность общения коммуникантов 
(адресата и адресанта) во многом зависит от их взаимосвязи и взаимодействии, сходством их ментальных 
установок, отношений к действительности, схожей языковой и речевой картинами мира и др.
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Категории «пространство» и «время» сопровождают любую коммуникативную ситуацию, или 
дискурсивную практику. Они играют важную роль в процессе познания окружающей действительно-
сти, оказывают влияние на формирование картины мира индивида, а это, в свою очередь, фиксируется 
в системе языка при помощи определенных слов-маркеров. Категория «пространство» отражает, как 
адресант проецирует коммуникативное событие в пространственном контексте: репрезентирует его в 
пределах страны, региона, города или мира в целом. Выбирая определенные пространственные рамки 
описываемого события, адресант тем самым имплицитно формирует к себе отношение со стороны 
адресата, позволяя ему оценить авторскую компетентность и заинтересованность в освещаемой ин-
формации. Дискурс-категория «время» может быть рассмотрена, с нашей точки зрения, с позиции двух 
подходов. С одной стороны, речь идет о временном контексте описываемого события — говорится ли 
о нем в настоящем или в прошедшем времени, либо событие рассматривается в разном временном 
контексте и почему именно так, а не иначе. Другими словами, новость может иметь отношение к те-
кущему времени, или же в дискурсе автор рассказывает о событиях, которые уже произошли какое-то 
время назад, но по определенным причинам журналист возвращается к ним, сообщает или анализирует 
эти события, или вообще в сообщении речь идет о других исторических фактах. С другой стороны, в 
рамках категории «время» выделяются субкатегории оперативность, периодичность и регулярность. 
Субкатегория «оперативность» (своевременность и скорость предъявления информации) играет очень 
важную роль в системе конвергентных СМК, поскольку от того, как быстро и своевременно будет пред-
ставлена информация, зависит рейтинг соответствующего медиа и доверие к нему.

Учитывая тот факт, что продуктом конвергентных медиа выступают мультимедийные жанры, 
то категория «интертекстуальность» является их неотъемлемой характеристикой. Она предполага-
ет расширение содержательного потенциала дискурса с помощью включения в него других текстов: 
цитат, пословиц, гиперссылок на разные текстовые источники, иллюстраций, видеоматериалов и др., 
которые конкретизируют содержание, делают его разнообразным, более интересным, привлекают вни-
мание потенциальной аудитории и позволяют, таким образом, получить ей полное представление об 
освещаемом событии. Посредством данной категории, как мы полагаем, раскрывается и отношение 
автора к аудитории, поскольку от того, на какую информацию он ссылается или использует, например, 
для цитирования, зависит факт взаимодействия коммуникантов и, соответственно, учет и репрезента-
ция аудитории в сообщении. Авторы в своих публикациях ссылаются на мнения участников события, 
чтобы всесторонне и объективно осветить событие, сообщаемую новость и др., чтобы «звучать» не-
предвзято, передавая информацию из «первых рук».

Категория «интерсобытийность» означает использование в дискурсивной практике отсылок к 
другим событиям. Имеется в виду, что автор связывает центральное событие с другими фактами или 
явлениями, которые непосредственным образом соприкасаются с ним, предшествовали освещаемому или 
будут каким-то образом связаны с главным событием. Такое представление материала в конвергентных 
СМК способствует лучшему пониманию новости, ее более адекватному и всестороннему освещению. 
Данная категория имплицитно репрезентирует отношения между коммуникантами. Автор, принимая 
во внимание особенности предполагаемой аудитории (пол, возраст, образование и др.), выбирает 
соответствующую дополнительную информацию, чтобы донести ее читателю и сделать доступной для 
восприятия и понимания.

Дискурс-категория «интерсубъектность» напрямую связана с участниками коммуникативного 
процесса. С одной стороны, речь идет о взаимодействии автора и аудитории, как основных коммуни-
кантов определенного события, с другой стороны, имеются в виду все субъекты, которые задействова-
ны в коммуникативном событии или имеют отношение к освещаемому: данные субъекты называются, 
о них что-то сообщается в тексте; объясняется, как эти лица связаны друг с другом и какое отношение 
имеют к ситуации; кроме того, имплицитно или эксплицитно определяются их коммуникативные роли 
в соответствующем контексте; проявляется их отношение к событиям и др.

Интралингвистический компонент дискурса реализуется через категорию «стилистический 
диапазон». Автор текста не только проецирует себя, аудиторию, выстраивает свое взаимодействие с 
читателями, но также использует определенный языковой код для освещения события. Несмотря на 
то, что каждый журналистский жанр имеет свои языковые особенности, адресант привносит в него 
что-то индивидуальное, которое реализует средствами используемого языка. Суть данной категории 
заключается в использовании в медиатекстах определенного стилистического регистра, то есть 
лингвистических средств, позволяющих передать коммуникативную ситуацию с учетом всех ее 
характеристик и составляющих. Эта категория отражает, кроме того, свойства целостности и связности 
медиатекстов, системности и завершенности.
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Таким образом, рассмотренные характеристики медиатекста в конвергентных средствах массо-
вой коммуникации отражают его структурно-содержательную специфику, которая принимается во вни-
мание в процессе обучения будущих медиаспециалистов в контексте университетского образования, 
что способствует осуществлению эффективной коммуникации в профессиональной сфере.
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Программа двойных дипломов российских вузов: 
Что делать? Кому выгодно?

В статье представлены промежуточные результаты разработки программы двойных дипломов, 
реализуемой ФГАОУ ВО «Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики» и ФГ-
БОУ ВО «Псковский государственный университет». Авторы рассматривают основные направления 
совместной деятельности по реализации сетевой образовательной программы и делают выводы о её 
преимуществах для партнерских образовательных организаций.

Ключевые слова: сетевая образовательная программа, программа двойных дипломов, образова-
тельные модули, лучшие практики.

Роль сетевых программ на разных уровнях образования возрастает в период последнего десяти-
летия. Сетевые образовательные программы разрабатываются и реализуются во многих вузах. В «Про-
грамме развития Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Псковский государственный университет» на период 2021–2030 гг.» создание сетевого уни-
верситета на территории северо-западного приграничья для обеспечения научно-образовательного со-
трудничества определяется в качестве ведущей цели, а магистерская программа по направлению 44.04.01 
«Педагогическое образование», профиль «Педагогическая деятельность в условиях изменений» приво-
дится в качестве первой образовательной программы вуза, реализуемой в формате сетевой программы 
двойных дипломов с НИУ ВШЭ [1]. Чем же так привлекают сетевые образовательные программы (СОП), 
и какие преимущества они предоставляют образовательным организациям?

Статья 15 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ; редак-
ция от 05.12.2022) определяет сетевую форму реализации образовательных программ как «возмож-
ность освоения обучающимся образовательной программы … с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а также при 
необходимости с использованием ресурсов иных организаций» [2]. Разработка и реализация СОП — 
серьезная и сложная работа. Однако вузы направляют усилия на создание сетевых программ, посколь-
ку они обладают целым рядом преимуществ: повышение качества образования, расширение доступа 
обучающихся к современным образовательным технологиям и средствам обучения, формирование ак-
туальных компетенций, более эффективное использование имеющихся образовательных ресурсов и 
др. [3]. Наряду с преимуществами реализация СОП поднимает вопросы, решения которых еще не най-
дены: распределение ролей между партнерами и финансирование, требования резиденции, проблема 
уровня подготовки обучающихся и др. [3]. Осознавая, что остаются вопросы, касающиеся правового 
регулирования сетевых образовательных программ, авторы статьи остановятся на собственном опыте 
реализации СОП и выводах о её преимуществах для вузов-партнеров: НИУ ВШЭ и ПсковГУ.

Необходимо отметить, что опыта реализации сетевых программ двойных дипломов мало даже 
в масштабах страны, и механизмы взаимодействия партнеров в рамках СОП данной модели до сих пор 
активно обсуждаются [4]. В связи с этим, реализация подобной программы невозможна без высокой сте-
пени доверия между партнерами, которое развивается через совместную деятельность, начало которой 
было положено в 2019 году, когда в Псковский государственный университет прибыла команда НИУ 
«Высшая школа экономики» (г. Москва) под руководством профессора А. Г. Каспаржака. В формате 
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повышения квалификации преподавателей и сотрудников ПсковГУ было налажено первичное взаимо-
действие, впоследствии приведшее к совместному участию в реализации проекта «Разработка образова-
тельных программ высшего образования с привлечением НПР из университетов, входящих в топ-200» 
(по договору с ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»).

Успешный опыт совместной деятельности послужил отправной точкой для развития взаимо-
действия на новом уровне: разработке и реализации сетевой образовательной программы. Выбор на-
правления (Педагогическое образование) был обусловлен удачным сочетанием опыта и инновацион-
ной деятельности партнеров. Так, ПсковГУ занимается подготовкой учителей и преподавателей для 
всех уровней образования в течение уже более 90 лет и имеет сложившиеся традиции и репутацию в 
данной сфере на Северо-Западе Российской Федерации. НИУ ВШЭ, со своей стороны, входит в число 
наиболее эффективных российских вузов по всем реализуемым направлениям и является ведущим цен-
тром исследований в области образования, что даёт вузу возможность брать на себя ответственность 
внедрять наиболее инновационные в глобальном аспекте тенденции общего и профессионального об-
разования. Таким образом, диалектически взаимосвязанные традиции и новаторство должны были 
предопределить эффективность совместно разработанной и реализуемой образовательной программы. 
И хотя СОП реализуется только второй год, первый совместный выпуск состоится в июне 2022 года, 
совместная работа партнеров уже привела к определенным результатам.

В ходе разработки концепции сетевой программы были согласованы образовательные результа-
ты, учебные планы, содержание дисциплин, кадровый состав преподавателей. В качестве основы была 
выбрана модель образовательной программы НИУ ВШЭ, в центре которой практико-ориентированное 
обучение, реализующееся, в первую очередь, через профессиональную педагогическую деятельность. 
Иначе говоря, обучающиеся постоянно находятся в режиме рассредоточенной производственной прак-
тики, рефлексируя и обобщая свой практический опыт на учебных занятиях в рамках обязательных и 
элективных дисциплин, а также в рамках ключевых семинаров: семинар наставника, проектный семи-
нар и научно-исследовательский семинар.

Следует отметить, что содержание программы представлено тремя модулями: мировоззрен-
ческим, инструментальным и исследовательским. В мировоззренческий модуль входят базовые для 
педагога дисциплины, формирующие значимую для педагогической деятельности и личностного раз-
вития картину мира: «Возрастная психология и образование», «История педагогической культуры», 
«Универсальные компетенции и новая грамотность». Инструментальный модуль содержит дисципли-
ны, позволяющие освоить приемы, стратегии и практики преподавания: «Практическая педагогика», 
«Психолого-педагогические техники», «Педагогический дизайн», «Контроль и оценивание в образова-
нии», «Цифровые технологии в обучении». Исследовательский модуль представлен дисциплиной «Ме-
тодология научного исследования» и научно-исследовательским семинаром, охватывающим введение 
в исследования в области образования, количественные и качественные методы в образовании, анализ 
и разработку учебных материалов. В процессе обучения, как по обязательным, так и по элективным 
дисциплинам активно используются технологии группового взаимодействия и рефлексивные техноло-
гии, что способствует формированию особой интерактивной образовательной среды.

Государственная итоговая аттестация осуществляется через представление результатов иссле-
довательской деятельности студентов, которые свободны в выборе темы. Выпускная квалификацион-
ная работа рассматривается как двухлетний проект, теоретическая часть которого защищается в виде 
курсовой работы в конце первого года обучения. В течение второго года обучения теоретическая часть 
развивается и обогащается практическим опытом, что в конце учебного года подводит к защите ВКР.

Реализация сетевой программы двойных дипломов основывается на тесном сотрудничестве, в пер-
вую очередь, разработчиков образовательной программы и включает целый ряд направлений. Так, НИУ 
ВШЭ участвует в разработке и анализе рабочих программ дисциплин через семинары и мастер-классы с 
преподавателями ПсковГУ, а также через валидацию контрольно-измерительных материалов. Большую 
роль в эффективной реализации программы играют стажировки руководителей программы из ПсковГУ 
в Институте образования ВШЭ. Удачно выбранный формат стажировки предоставляет возможность пар-
тнерам из ПсковГУ участвовать в ежегодных семинарах для преподавателей, задействованных в реали-
зации ОПОП ВШЭ. Такое погружение в содержание программы дает возможность глубже осознать ее 
концепцию, содержание, принципы, подходы к оцениванию образовательных результатов.

Ещё один важный компонент, отражающий соответствие подходов к определению качества 
реализуемой программы — включение в учебный план магистратуры ПсковГУ как минимум шести 
дисциплин в формате массовых открытых онлайн-курсов: «Возрастная психология и образование», 
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«Практическая педагогика», «Педагогический дизайн», «История педагогической культуры», «Инди-
видуальные образовательные траектории», «Универсальные компетенции и новая грамотность». Пар-
тнеры выбрали регламент, при котором студенты ПсковГУ прослушивают записи лекций, выполнен-
ных преподавателями ВШЭ в рамках разработанных онлайн-курсов, знакомятся с рекомендуемыми 
источниками, выполняют тестирование к лекционному курсу, а практические занятия по дисциплине 
ведут преподаватели ПсковГУ. При этом оценка по дисциплине выставляется преподавателем Псков-
ского госуниверситета с учетом результатов экзамена с прокторингом, организованного ВШЭ. Такой 
регламент дает возможность взаимодействия преподавателей сходных дисциплин вузов-партнеров, что 
гарантирует качество образовательного процесса и укрепляет доверие между партнерами.

В рамках ОПОП «Педагогическое образование» на базе ВШЭ есть замечательная традиция – 
методическая «Мастерская учителя». Два раза в месяц студенты имеют возможность в формате видео-
конференцсвязи встретиться с самыми опытными, известными учителями, учеными и экспертами в об-
ласти образования. Тематика мастерских охватывает широкий спектр вопросов, от реализации ФГОС, 
многогранности профессии учителя, в том числе в цифровую эпоху, до обсуждения вопросов «Зачем 
школе СМИ?» или «Почему дети не хотят учиться?». В процессе обсуждения даются практические 
рекомендации, которые обогащают методическую копилку обучающихся.

В результате всего вышеизложенного ответ на вопрос «Кому выгодно?» становится опреде-
ленным. Бенефициарами реализации сетевой программы являются обе образовательные организации. 
В первую очередь следует отметить безусловное преимущество программы для студентов ПсковГУ 
— возможность получения дипломов магистров двух университетов-партнеров. Помимо этого, для 
ПсковГУ разработка сетевой образовательной программы способствует профессиональному развитию 
научно-педагогических работников, которые осваивают новое содержание образования и инновацион-
ные педагогические и цифровые технологии обучения. Сотрудничество с таким передовым научно-ис-
следовательским университетом как ВШЭ оказывает большое влияние на овладение эффективными 
подходами к организации научно-исследовательской деятельности студентов и ведет в перспективе к 
более тесному сотрудничеству НПР в сфере научных исследований. Важным фактором повышения 
качества реализуемой программы является использование ресурсов НИУ ВШЭ, как с точки зрения 
кадрового потенциала, так и в плане библиотечных ресурсов.

Если для Псковского университета плюсы реализации сетевой программы с вузом-лидером 
высшего образования неоспоримы, то выгодоприобретение для НИУ ВШЭ может казаться, на первый 
взгляд, спорным. Однако это не так. В поиске оптимальных вариантов сотрудничества, а передовой 
университет участвует в реализации сетевых программ с различными отечественными и зарубежными 
вузами, ВШЭ приобретает новый опыт в разработке сетевой образовательной программы, что способ-
ствует систематизации и разработке механизмов реализации СОП на федеральном уровне. В процессе 
сотрудничества ВШЭ не только тиражирует свои лучшие практики, но и содействует знакомству и 
распространению лучших практик региональных вузов. Работая с партнерами в регионе, ВШЭ вы-
ходит на новые территории для распространения модели программы, а совместная работа по отбору 
содержания, технологий и способов оценивания в рамках отдельных дисциплин повышает качество 
реализации собственной образовательной программы. Важно также отметить, что за счет сетевой про-
граммы расширяется объем проектной деятельности, что предполагает получение студентами обеих 
образовательных организаций опыта взаимодействия и расширяет их картину мира.

Однако самый главный выгодоприобретатель – школы Псковской области, штат которых благо-
даря магистерской программе «Педагогическая деятельность в условиях изменений» пополнится учи-
телями, владеющими современными технологиями обучения, осознающими необходимость вносить 
сущностные изменения в учебный процесс и формы взаимодействия с учениками, способными учить 
детей и учиться вместе с ними.
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Медиатекст в фокусе экологии языка
В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием инвективной лексики в со-

временных медиатекстах с точки зрения экологии языка, дается семантическая и  стилистическая ха-
рактеристика лексической конфликтогенной единицы ЧМО. Особое внимание уделяется ее лексико-
графическому портрету с опорой на толковые словари современного русского литературного языка и 
специальные словари жаргонной лексики, а также ее контекстуальному значению с учетом накопления 
этим словом инвективных характеристик в процессе функционирования в современных медиатекстах.

Ключевые слова: медиатекст, медиадискурс, экология языка, инвективная лексика.

Одной из важных проблем экологии русского языка (эколингвистики, лингвоэкологии) является 
проблема огрубления и обеднения русской речи, распространения сквернословия в публичных сферах 
речевого общения. Кризисное состояние русской языковой культуры обусловлено «тенденциями раз-
вития современного общества: появлением глобальных информационных систем, ускорением взаимо-
проникновения различных культур, глобализацией экономики» [10, с. 26]. Это приводит к разрушению 
единого языкового и культурного пространства.

Особенностью подхода к языковым явлениям в рамках экологии языка является их «социальная 
оценка с учетом исторических условий и тенденций развития данного языка, факторов системы и нор-
мы, критериев социокультурного, политико-экономического, этического и эстетического порядка» [9, 
с. 207–208]. Защита языка и речи от негативных воздействий в медиадискурсе является одной из очень 
сложных задач.

Тексты, созданные журналистами и распространяемые посредством радио, телевидения, газет 
и журналов, Интернета формируют публицистический [2, 5, 8], масс-медиальный [3], массово-инфор-
мационный [4, 6] дискурс. С позиций социолингвистики это институциональный статусно-ориентиро-
ванный тип дискурса. Цель публичной коммуникации — не просто передавать информацию, но воз-
действовать на сознание адресата для достижения определенных задач и управления его поведением. 
Именно поэтому такой дискурс с учетом доминирующих в нем стратегий и тактик общения может быть 
охарактеризован как манипулятивный, провокативный, полемический, инвективный и др. По интен-
сивности воздействия его следует отнести к «персуазивному» (Лакофф) дискурсу (persuasive — «убе-
дительный»).

В современных медиатекстах очень часто встречаются лексические языковые средства инвек-
тивного характера. Они могут находиться за пределами языковых норм современного русского литера-
турного языка в силу своей неприличной формы или негативного содержания.

Проблемам инвективной лексики посвящено немало работ. В их числе работы по юридической 
лингвистике, выполненные такими авторами, как А. Н. Баранов, К. И. Бринев, Н. Д. Голев, М. А. Гра-
чев, В. И. Жельвис, Е. С. Кара-Мурза, И. А. Стернин, Т. В. Чернышова и др. Защите языка и речи от 
негативных воздействий в медиадискурсе посвящены сборники научных статей: «Цена слова: Из прак-
тики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах по защите чести, достоинства и 
деловой репутации» [11]; «Понятия чести, достоинства и деловой репутации: Спорные тексты СМИ 
и проблемы их анализа и оценки юристами и лингвистами» [7]; «Юрислингвистика-6: Инвективное и 
манипулятивное функционирование языка» [12] и др.

В качестве инвективных единиц в медиадискурсе часто используется жаргонная лексика. Об 
интересе к такой лексике свидетельствует факт появления большого количества лексикографических 
изданий. Это такие издания, как Большой словарь русского жаргона В. М. Мокиенко и Т. Г. Никитиной 
(БСРЖ); Толковый словарь Т. Г. Никитиной (Никитина), Словарь тысячелетнего арго: 27000 слов и вы-
ражений М. А. Грачева (Грачев); Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи В. В. Хи-
мика (БСРРЭР), Толковый словарь ненормативной лексики русского языка Д. И. Квеселевича (Кве-
селевич), Словарь молодежного сленга (СМС), Словарь современного русского города Б. И. Осипова 
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(ССРГ). В ряде случаев жаргонные лексические единицы находят свое отражение в толковых словарях 
современного русского языка. Например, в Современном толковом словаре русского языка под ред. 
С. А. Кузнецова (ТСК), Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой  (СОШ).

Обратимся к примеру использования такой конфликтогенной лексической единицы, как слово 
ЧМО.

Толковые словари современного русского литературного языка в основном не содержат опреде-
лений слова ЧМО. В отдельных словарях оно дается с пометой жаргонное. 

Ср.: « ЧМО. Жарг. 1. Ничтожный, неприятный человек. 2. О том, что представляется ничтож-
ным, отвратительным» (ТСК:  927).

Это означает, что слово ЧМО находится за пределами лексических норм литературного языка 
и функционирует исключительно в жаргонной речи.

По данным различных словарей жаргонов, слово ЧМО является многозначным и в разных 
жаргонных системах имеет разное значение.

Так, в уголовном жаргоне оно может обозначать грязного и забитого человека, допускающе-
го свое безнаказанное унижение; неприятного, отвратительного человека; морально опустившегося, 
убогого, деградировавшего человека, подвергающегося издевательствам; может обозначать работника 
снабжения в ИТУ, а также выступать как оскорбление в адрес мужчины.

Ср.: «ЧМО. 1. Грязный и забитый человек, которого можно безнаказанно унизить. 2. Оскор-
бление в адрес мужчины» (Грачёв: 1028). «ЧМО. Пренебр. угол. жрр.1. Неприятный, отвратительный 
человек. 2. Арест. мол. Морально опустившийся, убогий, деградировавший человек, подвергающийся 
моральным издевательствам. 4. Работник снабжения в ИТУ» (БСРЖ: 675).

В армейском жаргоне слово ЧМО означает деградировавшего, опустившегося в условиях де-
довщины солдата.

Ср.: «ЧМО, пренебр. 3. Арм. Деградировавший, опустившийся в условиях дедовщины солдат» 
(Никитина: 806).

В молодёжном жаргоне слово ЧМО первоначально выступало как аббревиатура и могло рас-
шифровываться по-разному: Человек, Мешающий Обществу. При чем тут Московская область? Чело-
век морально опущенный. Помимо этого слово ЧМО обозначает неопрятного, не следящего за собой, 
не умеющего постоять за себя человека, ничтожество.

Ср.: «1) Чмо — неопрятный, не следящий за собой, не умеющий постоять за себя человек. 
2) Чмо — Человек, Морально Опущенный. 3) Чмо — начальное значение — Человек, Мешающий 
Обществу. При чем тут Московская область? (СМС: ЭР).

«ЧМО, презрит., молод. Ничтожество» (ССРГ: 540).
В жаргонизированной речи в целом (без разграничения жаргонных подсистем) слово ЧМО 

употребляется в нескольких значениях: 1) неприятный, отвратительный человек; 2) морально опустив-
шийся, убогий, деградировавший человек, подвергающийся издевательствам и вызывающий презре-
ние окружающих; 3) что-то некачественное, неприятное, отвратительное; 4) как бранное слово.

Ср.: «ЧМО жарг. 1. Тупой, грязный, морально опустившийся человек, вызывающий презрение 
окружающих. 2. тж  чмо болотное . Употребляется как бранное слово» (Квеселевич: 972).

«ЧМО, пренебр. 1. Неприятный, отвратительный человек. 2. Морально опустившийся, убогий, 
деградировавший человек, подвергающийся издевательствам. <…>  4. Пренебр. О чём- л. некачествен-
ном, неприятном, отвратительном» (Никитина: 806).

ЧМО. «Презр. бран. жарг. О жалком, неприятном человеке, опустившейся, презираемой лич-
ности» (БСРРЭР:715).

В толковых и жаргонных словарях современного русского языка значения слова ЧМО даются 
с пометами презрительное, пренебрежительное и даже бранное, что может свидетельствовать о его 
неприличной форме. Неприличная форма, в свою очередь, говорит об оскорбительном характере ука-
занного слова.
 Современные медиатексты предлагают не отраженные в словарях значения слова ЧМО:

– человек, материально обеспеченный: «Например, фишкой для ВАЗ-2110 считается номер 
«110» с буквенным сопровождением «ЧМО», что означает человек, материально обеспеченный» 
(Е. Матонин. В Мордовии объявлена война «красивым» номерам // Комсомольская правда, 2009.07); 

– человек с медицинским образованием: «Я недостоин любовных дел, я плохой, я буду наказан! 
Я ЧМО (человек с медицинским образованием)! Если же я узнаю какую-нибудь людскую тайну, то кля-
нусь не разглашать ее, а изложить в виде драмы, рассказа юмористического или песни про вальс-бо-
стон» (Клятва Гиппократа XXI // Труд-7, 2007.01);
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– Челябинское местное отделение: «Отчетно-выборная конференция Челябинского местного 
отделения (ЧМО) партии «Единая Россия» прошло конструктивно, несмотря на скандал перед нача-
лом заседания» (Челябинск // Новый регион 2, 2005.06). 

В современных медиатекстах характеризуется использование этого слова: «Словечко это в ны-
нешнем формате себя дискредитирует само: соратники — у тех, кто любит рати, а любят их не 
ратники, а чмо (Д. Быков. Соучастническое. И потому — я соучастник «Новой» и вас к тому же самому 
зову // Новая газета, 2018.09).

Однако чаще всего лексическая единица ЧМО в современном медиадискурсе используется в 
конфликтных текстах при нарушении языковой экологии.

Это слово можно обнаружить в заголовках: Суд в Минске признал право женщины называть 
бывшего мужа «чмом» // lenta.ru, 2017.12; Экспертиза сочла реплику Басты о «лохматом чмо» при-
личной // lenta.ru, 2016.12; Мурманский депутат назвал мэра чмо // lenta.ru, 2014.08; «Чмо» спровоци-
ровало драку в грузинском парламенте // Lenta.ru, 2013.12; Флиртующая Седокова и британское чмо 
// Комсомольская правда, 2013.02; Суд разрешил коммунисту назвать оппонента «чмом» и «розовым 
«медвежонком» // Lenta.ru, 2008.05 и др.

Внутритекстовое употребление этой конфликтогенной единицы связано с ее инвективным ха-
рактером. Ср., например: «Мол, Сафронов — это (цитирую) чмо, а Татьяна еще говорит, что у него 
руки болят после того, как он рисует свои картины» (Т. Васильева. Нельзя любить мужчин больше 
себя // Аргументы и факты, 2004.01). «Первый тайм она провела в молчании с плакатом "Ильин — 
чмо"» (Александр Кержаков не подошел к форме // Коммерсант, 2006.08).

В лингвистических исследованиях инвективные средства русского языка принято делить на 
два типа: инвективно жесткие и нежесткие. «Инвективно жесткие контексты — это такие контексты, 
которые не реагируют на изменение пропозициональных установок» [1, с. 100]. Контексты нежесткие, 
или деактуализируемые — это «контексты, в которых инвективная интенция деактуализируется под 
воздействием пропозициональной установки» [Там же].

Связь свойства жесткости/нежесткости языкового средства с его предрасположенностью вы-
зывать перлокутивный эффект оскорбления делает предположение, высказанное К. И. Бриневым, 
очень убедительным. Это предположение связано с тем, что «инвективные характеристики лексем и 
выражений «накапливаются» в них в результате функционирования, так что каждое инвективное сло-
во обладает конкретной степенью предрасположенности вызвать у адресата перлокутивный эффект 
оскорбления» [там же: 101]. Важно, что носители языка способны предугадать перлокутивный эффект 
оскорбления и способны пользоваться инвективной лексикой, добиваясь этого эффекта.

Это дает исследователю основание выделять три тождественные формы поведения и взаимо-
действия говорящего и слушающего.

«Первое тождество организуется вокруг параметра «обладать предрасположенностью оскор-
бить собеседника равной единице». Сюда, безусловно, относится обсценная лексика и фразеология. 
<… Л. П.> Противоположный полюс составляет слабо инвективная лексика и фразеология, облада-
ющая предрасположенностью оскорбить, стремящейся к нулю. <… Л. П.> Между двумя названными 
полюсами расположена остальная лексика и фразеология, часть которой тяготеет к обсценным словам 
(такое слово, например, как «гнида», по степени оскорбительности близится к матам). Другая же часть 
тяготеет к оценочным ресурсам русского языка, к этой части, например, относится слово «дурак» [1, 
с. 102].

Накопительный эффект негативной семантики у слова ЧМО на сегодняшний день достаточно 
высок. Он усиливается при использовании этого слова в поликодовых медиатекстах, содержащих вер-
бальный и невербальный компонент в виде фотографии того лица, которому адресуется текст. В этом 
случае используется приём визуальной персонификации, при котором негативная информация, изло-
женная в вербальной части текста, связывается с лицом, изображенном на фотографии.

Таким образом, с точки зрения экологии языка, использование лексической единицы ЧМО в 
современных медиатекстах свидетельствует об огрублении русской речи, о повышении коэффициента 
напряженности медиатекстов, способствующих разворачиванию речевых конфликтов. Это усугубляет 
кризисное состояние русской языковой культуры, приводя к разрушению единого языкового и культур-
ного пространства.
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Образ Беловежской пущи в рассказе В. Я. Ирецкого «Легенда»

Статья посвящена анализу способов изображения заповедного леса в малой прозе русского пи-
сателя начала XX века В. Я. Ирецкого. Рассматриваются фольклорные и религиозные мотивы, повли-
явшие на формирование данного образа, а также возможные литературные источники и факты из био-
графии автора, сквозь призму которых преломились его художественные и идейные поиски в рассказе 
«Легенда».

Ключевые слова: Беловежская пуща, В. Я. Ирецкий, Г. П. Карцов, Г. Сенкевич, легенда, малая 
проза, Н. С. Лесков, русская литература 1/3 XX века, фольклорные мотивы.

Беловежскую пущу неслучайно называют «историко-художественным» образом «сохраненной 
уникальности первозданной природы» [7, с. 60], «главным лесом Европы» [7, с. 60]. Остатки реликто-
вых лесов, где живут «600-летние дубы-великаны» и о которых написано в текстах Геродота, Ипатьев-
ской и более поздних Киевских летописях [7, с. 60], закрепились в культуре как символ первобытного 
начала, колыбель жизни, нетронутая цивилизацией.

Пожалуй, наиболее знаменитыми на русскоязычном пространстве произведениями литературы, 
в которых упоминается природная жемчужина Беларуси и Польши, стали тексты второй половины 
XIX века. Несмотря на публицистическую природу путевого очерка «Из одного дорожного дневника» 
(1862) и следуя его дневниковой специфике [2], Н. С. Лесков посвящает чаще вдохновенные строки, 
свидетельствующие о распространенном представлении о «заповедном лесе», обитаемом «остатками 
зубров, «царских зверей» [4]. Автор считает его одновременно «последним памятником» «непрохо-
димых литовских лесов» [4] и уникальным «девственным» пространством для охоты. Рассуждая об 
условиях жизни беловежского зубра, писатель изображает его редким, уязвимым для человека и вели-
чественным созданием, которому присущи сила, смелость, спокойное благородство: «До изобретения 
огнестрельного оружия охота на зубра была сопряжена с большой опасностью и турий рог действи-
тельно был серьезным трофеем для победителя; а с ружьем убить зубра, смирно стоящего перед прице-
лом всем своим огромным телом, дело едва ли не самое легкое» [4]. Не только местом королевского зве-
роловства, но и убежищем, способным укрыть население от неприятеля во время военного конфликта, 
предстает Беловежа в романе Г. Сенкевича «Потоп» (1884–1886). Герой книги считает дремучую чащу 
не покоряемой: «Окажись в руках врагов вся Речь Посполитая, и то им в пущу не пробиться» [9]. Автор 
первого научно-популярного труда об истории, ландшафте, флоре и фауне древнего леса Г. П. Карцов 
(1903) посвящает Беловеже пространные возвышенные строки: «Человеку, никогда не бывавшему в 
Беловежской Пуще, трудно представить себе величавую, своеобразную прелесть этого, во многих ме-
стах еще первобытного леса. <…> Он величественен, дик, носит отпечаток дряхлости и, вместе с тем, 
бесконечно интересен разнообразием встречающихся в нем лесных пейзажей. <…> При проезде по 
Пуще не устаешь смотреть и восхищаться. Глубокое волнение невольно охватывает любителя природы 
при виде многовековых сосен и дубов; мысли летят к старине…» [3, с. 118]. Наблюдатель обращает 
внимание читателя на многообразие лесных пейзажей, атмосферу древности, которая ощущается в 
пуще. Таким образом, семантика топоса-символа «Беловежская пуща» в начале XX века могла бы быть 
описана такими характеристиками, как почитаемый осколок первобытной жизни; заповедный лес, по 
которому не ступала нога человека; ареал распространения уникального дикого быка; дремучая чаща, 
оберегающая своих обителей — людей и животных; место королевской охоты.

Образ Беловежской пущи в рассказе В. Я. Ирецкого «Легенда» (1914) оказывается в русле вы-
шеназванных представлений, предстает чудом уцелевшим девственным уголком природы, где «…ста-
рые тополи и дубы еще сохранили память о далеких временах…» [1, с. 2]: «…во всей Польше нет таких 
мест. Глухие чащи перевелись. Вырубают. Вот в Беловеже разве» [1, с. 2]. Неслучайно рассказчик в по-
исках натуры для картин бродил по «старым литовским лесам и набрасывал пейзажи» [1, с. 2], пожелав 
в творчестве укрыться от проблем современности. Вместе с тем контекст, в котором возникает образ 
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пущи, примечателен и отражает языческое и христианское восприятие годового цикла жизни, распро-
страненное в западной части Российской империи. Роль упоминаний пущи в произведении писателя и 
того образа, который они создают, тем значительнее, что обращение к соответствующим мотивам, за 
редким исключением, не свойственно ранней прозе Ирецкого, и данное произведение с уверенностью 
можно назвать одним из первых текстов1 подобного типа. Рассказ об эпизоде из истории Польши про-
заик обрамил, вероятнее всего, авторской легендой о недавно произошедшем в окрестностях Беловежи. 
Именно в этом фрагменте возникает второе упоминание первобытной чащи и ее символа — зубра.

Открывает и закрывает рассказ пейзажное описание Пасхальной ночи, когда Весна призывает 
умерших проснуться. Данный образ совмещает славянские языческие поверья о возвращении мертвых 
на землю с пробуждением природы и их переосмысление в христианской идее воскрешения человека 
и раскрытия Господом границ миров: «Вот сейчас разольется по лесу густой бархатистый звон и за-
дрожит воздух и заликует земля. Пасха придет, как невеста, легкая, пахучая, и поклонится ей первым 
старый угрюмый дуб, за ним сосны, березы. А можжевельник, волнуясь, забудет о поклоне и станет 
дрожать, радостный и счастливый <…>» [1, с. 1]. Кульминацией легенды о лесном мире, с нетерпением 
ожидающем праздника и встречающем оживающих мертвых, в тексте Ирецкого становится картина 
чествования Пасхи растениями и героя, пробудившегося от вечного сна, — животными. Обращаясь 
к местным народным верованиям, автор вводит в повествование мотив посещения могилы святого 
животными из духовной литературы2: «Не по лесным тропам и дорогам, а в чаще послышится вдруг 
легкий топот. Это зубр беловежский. Раньше всех прибежит он к могиле, что приютилась у дуба, 
оглянется — еще нет никого — и припадет к земле. Положит морду на лапы и будет ждать, покор-
ный и тихий. <…> и вот, наконец, вокруг могилы разлягутся звери, какие только имеются на земле. 
Перестанут дышать сосны. Притаятся мхи. Умостятся сучья. И выйдет из могилы старый цимбалист, 
кивнет косматой головой и ударит по цимбалам, — так звонко, что остановится вдруг в вышине 
звук колокола и замрет от удивления» [1, с. 1–2] (курсив мой. — М. С.). Благодаря приему градации и 
повтору кульминационного момента данной сцены в финале рассказа, Ирецкий подчеркивает ее клю-
чевое значение. Писатель изображает рождение современных легенд, обращаясь к истории XIX века 
и наделяя еврея-цимбалиста, принявшего смерть за верность второй родине — Польше, сходством с 
мучениками, претерпевшими за Господа. Упоминание образа Беловежской пущи наряду с иными за-
поведными местами — Мазовецким лесом и Карпатами — позволяет писателю подчеркнуть мысль о 
правомерности, естественности подобного сравнения. Они воплощают собой первобытную силу зем-
ли, которая восстанавливает справедливость, нарушенную ходом жизни, причем Беловежская пуща 
выступает наиболее значимым топосом: почтить память цимбалиста первым приходит главный ее оби-
татель — зубр, что связано не только с близостью места действия произведения к Беловеже, но и со 
значимостью культурной семантики данного символа для писателя.

Идеи и образы рассказа «Легенда» могли стать отпечатком собственных впечатлений Ирецкого, 
обучавшегося в 1893–1901 гг. в Белостокском реальном училище [5, с. 423], со стороны которого Пуща 
долгое время примыкала к Прусской границе [3, с. 39]. В творческом замысле автор учел и продолжи-
тельное переходное состояние административного положения литовского края после раздела Польши 
при Екатерине II, и обусловленные им межнациональные конфликты, и традицию поклонения муче-
нику Гавриилу Белостокскому, а также связанный с ней еврейский вопрос, актуальный как для города, 
большая часть жителей которого говорила на идише, так и лично для прозаика. Поэтизированный образ 
беловежского зубра, равно как и певца-цимбалиста, создан под влиянием и древнего эпоса, и, веро-
ятно, легенд, услышанных автором в окрестностях Белостока. Согласно народной поэзии, в которой 
зачастую упоминались зубр и тур (в том числе в значении «зубр») [3, с. 143], Ирецкий мог обратиться 
к образу редкого зверя. Языческая религия литовцев с традициями поклонения природе и бережного 
отношения к лесным чащам как часть народной культуры рубежа XIX–XX вв., скрестившись с хри-
стианскими историями, отразилась в выборе деревьев, под которыми находилась могила цимбалиста: 
дуб и осина особенно почитались на этой земле и упоминались в мифах как деревья, в которые были 
превращены дети богини счастья и судьбы Лаймы [3, с. 12].

Безусловно, на формирование образа Беловежской пущи в творчестве В. Я. Ирецкого могли 
повлиять литературные источники, упомянутые выше, и распространяемая в Петербурге начала 1900-х 

1 Ранняя проза Ирецкого (Гликмана), в основном, публиковалась во множестве газет и журналов Киева и 
Петербурга и, надо полагать, не сразу под псевдонимом, принесшем автору известность. Данным обстоятельством 
обусловлена трудность составления полного перечня его произведений 1900–1910-х гг.
2 Например, собаки охраняли тело мученика младенца Гавриила Белостокского, конь привел старцев обители к 
могиле преподобного Адриана Ондрусовского, подобные мотивы присутствуют и в жизнеописаниях мученика 
Дулы, священномученика Василия Херсонского, мучеников Павла и Иулиании, праведного Тита и других [6].
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гг. книга Г. П. Карцова «Беловежская пуща. Ее исторический очерк, современное охотничье хозяйство 
и высочайшие охоты в пуще», которой отдают честь открытия широкой общественности заповедного 
леса [8]. Например, строки о том, как в древности во время весенних разливов звери спасались в нем 
[3, с. 3], могли стать отправной точкой к образу собрания животных неподалеку от пущи. Вместе с тем 
оригинальный контекст упоминания пущи позволил Ирецкому создать образ фантастического леса, 
овеянного легендами, пространства пересечения мира мертвых и живых, охраняющего тайну, которая 
открывается лишь избранному — художнику.

Завершая рассказ повторением легенды с участием беловежского зубра, Ирецкий утверждает 
мысль о сохраняющей память поколений силе искусства, контекстуально сопоставимой с мощью древ-
них лесов, символизирующих стихийное первобытное, а потому справедливое, природное начало. Эти 
глухие чащи открыты непознаваемому разумом, покорны вечному годовому циклу, не равнодушны к 
человеческим судьбам, но чтут память достойных мужей. И народ, проживающий близ заповедных 
лесов, слагает о героях легенды. С помощью контекста, созданного в том числе и образом Беловежской 
пущи, писатель первой трети XX века утверждает идею о ценности человеческой свободы, верности 
современника идеалам и преданности родной земле при любых обстоятельствах.

Список использованной литературы
1. Ирецкий В. Я. Легенда // Солнце России. 1914. № 215. С. 1–4.
2. Калесник Е. Ю. Особенности дневниковых записей о Беловеже в очерках Н. С. Лескова «Из одного 

дорожного дневника» // Актуальные вопросы в науке и практике. Сборник статей по материалам 
IV международной научно-практической конференции. В 5-ти ч. Уфа: Общество с ограниченной 
ответственностью Дендра, 2017. С. 119–125.

3. Карцов Г. П. Беловежская пуща. Ее исторический очерк, современное охотничье хозяйство и высо-
чайшие охоты в пуще. СПб.: Артистическое заведение А. Ф. Маркса, 1903. 414 с.

1. Лесков Н. С. Из одного дорожного дневника. ЛитРес. [Электронный ресурс]: URL: https://www.
litres.ru/nikolay-leskov/iz-odnogo-dorozhnogo-dnevnika/chitat-onlayn/ (дата обращения: 01.07.2022).

4. Поливанов К. М., Чанцев А. В. Виктор Яковлевич Ирецкий // Русские писатели. 1800–1917. Био-
графический словарь. Г–К / гл. ред. П. А. Николаев. М., 1992. Т. 2. C. 423–424.

5. Протоирей Константин Буфеев. Животные рядом со святыми. М.: Издательство НП МПЦ «Шесто-
днев», 2012. 308 с. 

6. Салахова Ю. Ш., Сороко С. М. Памятники всемирного наследия в национальной культуре Беларуси 
// Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки: научно-тео-
ретический журнал. Полоцк: Полоцкий государственный университет, 2009. № 1. С. 59–62.

7. Семаков В. В. Летописец Беловежской пущи // Лесной вестник. 2001. №2. С. 90–96.
2. Сенкевич Г. Полное собрание исторических романов в двух томах. Том 2 / Пер. с польск. М.: «Из-

дательство АЛЬФА-КНИГА», 2010. [Электронный ресурс]: URL: http://az.lib.ru/s/senkewich_g /
text_1886_potop.shtml (дата обращения: 01.07.2022).

Об авторе
Семенова Мария Геннадьевна — Псковский государственный университет (ПсковГУ), старший препо-
даватель кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного; m.g.sem@rambler.ru.

Semenova M. G.
Pskov State University

The Image of Belovezhskaya Pushch a in the Story of V. Ya. Iretsky “Legend”

The article is devoted to the analysis of the image of the reserved forest in the prose of the Russian 
writer of the beginning of the 20th century V. Ya. Iretsky. Possible folklore and religious motifs, literary sourc-
es and facts from the biography of the prose writer himself are considered, through the prism of which his 
artistic and ideological searches were refracted.

Keywords: Belovezhskaya Pushcha, V. Ya. Iretsky, G. P. Kartsov, G. Senkevich, legend, N. S. Leskov, 
Russian literature of the 1/3 of the 20th century, short fiction, folklore motifs.

About the author
Semenova Maria Gennadievna — Pskov State University (PskovSU), Senior Lecturer of the Department of 
Philology, Communications and Russian as a Foreign Language; m.g.sem@rambler.ru.



79

УДК 37.013.32
DOI 10.37490/978-5-00200-130-9-79-83

Смирнова Н. А.
Псковский государственный университет

nad3227@yandex.ru

Супервизия как способ овладения специальностью
«Реклама и связи с общественностью»

В статье рассмотрены проблемы интеграции академической и практико-ориентированной моде-
лей обучения в профессиональном образовании. Представлены актуальные методы организации помо-
щи/поддержки студентам, преподавателям, работодателям в процессе интегрирования теоретической 
базы специальности в принципы профессиональной деятельности для становления профессиональной 
самоидентификации и профессионального оптимизма. Предложены пути совершенствования механиз-
ма социального партнёрства через супервизию.

Ключевые слова: интеграция теории и практики, супервизия, требования работодателей, прак-
тическая направленность, выпускник, трудоустройство выпускников, подготовка специалистов.

Создание способов интеграции теории и практики в системе обсуждения и поиска разрешения 
противоречия между доминирующей академической и практико-ориентированной моделями обучения 
является и сегодня наиболее значимой проблемой как университетского образования, так и условий 
практической подготовки студентов. Актуальным и значимым становится мотивация на работу по про-
фессии: возбуждение интереса к работе по развитию и изучению профессиональной деятельности, обре-
тению уверенности в собственных силах и возможностях для достижения профессионального успеха в 
будущем, поддержка позитивной установки, обретение студентами опыта работы уже в процессе вузов-
ского обучения, выход на современные коммуникативные технологии обучения для осознания студен-
тами собственной принадлежности к определенной профессиональной общности. Проблемой остается 
практическая подготовка молодых специалистов, их адаптация к условиям рынка труда. Действенность 
практико-ориентированной модели обучения остается одним из самых слабых мест российской систе-
мы высшего образования, где первостепенным является передача студентам теоретических знаний при 
недостаточном внимании к развитию навыков использования теории для решения прикладных задач, а 
также навыков поиска решения возникающих проблем [4, с. 28]. Очевидно, что эта проблема не только 
вузовского преподавания, но и работодателей, желающих получать специалистов, готовых к реальной 
работе, но при этом пока не принимающих активного участия в создании нормальных условий для их 
подготовки, в том числе в ходе учебных, производственных практик у себя в организациях. Решение 
этой проблемы мы видим на основе постепенного сближения интересов вузовского образования и по-
тенциального работодателя, необходимости увязать воедино интересы вузы, работодателей и студентов.

Важной стороной образовательного процесса в заданных условиях может стать актуализация 
методов поддержки специалистов / студентов — супервизия.

Под супервизией мы понимаем отношения (как продукт) между двумя или несколькими людь-
ми (руководство, сопровождение, наблюдение сверху, контроль) с целью анализа и совершенствования 
работы другой стороны, где поддержка и сопровождение является доминантой. Субъекты супервизии: 
потенциальный работодатель, преподаватель вуза, студент. Объектом исследования является договор-
ный, плановый процесс, разрабатываемый в профессиональной сфере деятельности бакалавров, вне-
дрённый в практику — с достижением заданных показателей эффективности, являющийся формой 
подтверждения сформированности у бакалавра необходимых работодателю компетенций, с обоюдны-
ми обязательствами конфиденциальности (доверие, уважение, «сбережение ранимого «Я») по преодо-
лению профессиональных трудностей, достижению взаимопонимания.

В качестве определяющего результате супервизии мы можем рассматривать создание защищен-
ного пространства будущих специалистов для осмысления вопросов практической работы. 

Значимым является выбор категории потенциальных работодателей для осмысления вопросов 
практической работы. В нашем опыте, для направления подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с обще-
ственностью», профиль «Реклама и связи с общественностью в системе государственного и муници-
пального управления» — это организации, соответствующие профильные структурные подразделения 
государственной и муниципальной службы, коммерческих и некоммерческих организаций г. Пскова, 
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Псковской области, г. Великие Луки, г. Великий Новгород, г. Санкт-Петербург: Аппарат Администра-
ции Псковской области: управление информационной политики, отдел оперативной информации, 
управление цифрового развития; АНО Издательский Дом «Медиа центр 60»; рекламные агентства, 
рекламно-информационные отделы ООО «НОВ — ДЕНТА», ООО «Энди», ООО «Кофе Студио», 
ООО «Дом Медиа». 

Коммуникативной площадкой для реализации практико-ориентированной модели обучения 
в системе защищенного пространства супервизор являются аудиторные и технические условия уни-
верситета (через моделирование коммуникативных, организационных, проблемных, исследователь-
ских ситуаций близких к реальным, тренинги, конструирование малых и массовых форм, включение 
и отработка современных технологий, кейс-задания, индивидуальную и групповую самореализацию 
студентов в различных видах профессиональной деятельности). На постоянной основе работает ком-
муникационная площадка «Стратегия» с её двумя тематическими изводами: 1. Непричесанные мыс-
ли&Смелые задумки. Презентационный формат. 2. Профессиональная творческая деятельность. Лич-
ный выбор. Формат: диалог заинтересованных людей, клуб тренингов «Поговори в "препятствием"», 
мастер-классы, лекции и семинары в рамках «Академ-класс, Коммуникационная онлайн-площадка 
«У ремесла должна быть одежда». 

Меняются доминирующие роли участников данных площадок: если на начальном этапе работы 
ведущая роль несомненно принадлежала преподавателям профессиональных модулей и междисципли-
нарных курсов, где основное внимание направлено на решение профессиональных задач, максимально 
приближенных к будущей деятельности выпускников по специальности, то с развитием коммуникаци-
онных процедур для наполнения учебного процесса задачами, проблемами и ситуациями, отражающи-
ми реальное положение на рынке труда, доминировать начинают привлеченные потенциальные рабо-
тодатели, участвующие в практических занятиях, оценочных беседах. Данное взаимодействие обнару-
жило необходимость заключения договоров по совместному использованию материально-технической 
базы университета и профильной организации. Создание подобной профессиональной корпорации на 
основе уважения и доверия позволяет формировать перечень профессиональных компетенций выпуск-
ников в соответствии с требованиями современного рынка труда и запросами работодателей, внесение 
в профессиональные модули соответствующих запросов, которые оказывают и практическую помощь, 
в частности в разработке заданий практического и ситуационного характера. Следует сказать о не-
обходимости промежуточной аттестации в виде квалификационного экзамена при непосредственном 
участии представителей работодателей, участия в проведении государственной (итоговой) аттестации, 
с последующим отбором, трудоустройством молодых специалистов. В режиме офлайн и онлайн отра-
батываются значимые по мнению работодателей профессиональные коммуникативные компетенции: 
умение работать в команде, компьютерная грамотность, быстрое принятие решений, реализация реше-
ния, эмоциональный интеллект и эмоциональная устойчивость. В данном режиме происходит быстрое 
реагирование на ошибку, напряжение в поиске решения производственной задачи: от стресса до эмо-
ционального удовлетворения или разочарования, что существенно влияет на процесс психологической 
готовности и адаптации к профессиональной деятельности. Не менее важным фактором является взаи-
мосупервизия, формат ее реализации — взаимодействие студентов старших курсов с младшими на ос-
нове работы с «кластером» творческих работ студентов II-V курсов очной и заочной формы обучения, 
выполненных по ряду дисциплин учебного плана бакалавриата «Реклама и связи с общественностью», 
таких как «Коммуникация в сфере PR», «Организация работы отделов рекламы и связей с обществен-
ностью», «Драматургия рекламного дискурса» и т. п. и отражающих хорошую степень сформирован-
ности знаний, умений и навыков в сфере профессиональной деятельности. 

Безусловно, функцию адаптации будущих специалистов как к рынку труда, так и к будущей 
профессии выполняет учебная, производственная практика, рассматриваемая как площадка для «про-
фессионального погружения» [5]. Она дает возможность студенту еще в процессе вузовского обучения 
проверит правильность профессионального выбора, оценить свою пригодность и готовность к предсто-
ящей профессиональной деятельности, попробовать собственные силы в сфере будущей специально-
сти [3]. В конечном счете «погрузиться в атмосферу», апробировать проработанные модели поведения, 
адаптироваться к требованиям, предъявляемым будущей профессией и, возможно, зарекомендовать 
себя на месте будущей работы. 

Принципы отбора содержания и структурирования практики опираются на образовательный 
стандарт, потребности работодателя.

Эти требования могут быть объединены в три целевых блока.
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1 блок. Обобщение и углубление знаний, полученных студентами на предыдущих этапах обучения ба-
зовой и вариативной части учебного плана в системе философских, социальных и психолого-педагоги-
ческих дисциплин: 

– методологическая ориентация на философско-антропологический подход, на раскрытие глубин-
ных пластов психики, понимание сложной духовной организации человека как высшей ценности 
цивилизации; 
– о воспитании как «духовном программировании» и диалоге как условии достижения ценност-
но-смыслового единства субъектов коммуникации;
– об социальных системах, их становлении и сменах;
– об отечественных и зарубежных традициях PR.
Формы организации: установочные лекции; проблемные конференции, моделирующие семинары.

2 блок. Социальный менеджмент: развитие аналитических и прогностических умений, логического 
мышления и гибкости ума:

– целеполагание по технологии SMART;
– описание коммуникативной деятельности;
– анализ ситуации, опыта;
– отбор адекватных практическим задачам методов диагностики;
– проектирование;
– планирование;
– моделирование и конструирование;
– принятие решения; организация и исполнения решения;
– контроль и оценка результатов;
– прогнозирование последствий принятия решений;
– рефлексия и коррекция.
Формы организации: тест-драйв в реальном рабочем пространстве (проблемные, проектировоч-

ные, дискуссионные, трекинговые, организационно-деятельностные); «социальный аудит»: анализ ви-
део-сюжетов, форм коммуникативной деятельности и моделирование виртуальных; анализ социальных 
систем, документов); собеседование со специалистами-практиками: составление социального портре-
та специалиста — коммуникатора — мастера, составление социального портрета клиента, оформление 
и демонстрация презентаций; конструирование и демонстрация авторских видеосюжетов, рекламы, 
текстовых и аудио кейсов, деловые игры.
3 блок. Овладение студентами проектировочными умениями предусматривает: проектирование, пла-
нирование, моделирование и конструирование форм сотрудничества с клиентами разного возраста и 
социального статуса, разработку проектов.

Данный блок занимает автономное положение в учебном плане, и его организация предполага-
ет этапность, которая может быть следующей:

1 этап — подготовительно-прогностический (психологический настрой рабочих групп). На 
данном этапе определяются цели и задачи практикума, раскрывается его содержательный аспект, про-
ектируются варианты индивидуального и группового взаимодействия студентов первого, второго, 
третьего, четвертого курсов совместно с преподавателями, специалистами по PR, действующих в роли 
супервизоров. Формы организации: «сбор-старт»; «мозговой штурм»; проблемные семинары, проекти-
ровочные тренинги.

2 этап — организационно-деятельностный. Это этап, включающий конструирование и практи-
ческую реализацию различных организационных форм, технологий через модельный проект и работу 
мастерских в аудиторных условиях университета. По ходу деятельности студенты принимают на себя и 
«проживают» различные социальные роли: организатора, клиента, методиста, юриста. Рефлексия, как 
анализ собственной и командной деятельности является обязательной. Формы организации: геймофи-
кация; проекты; «круглый стол»; методический сбор.

3 этап — оценочно-результативный. Этот этап включает создание организационных условий и 
направлен на решение студентами аналитических задач в процессе анализа собственной профессио-
нальной деятельности уже в условиях полевого учреждения. Формы организации: итоговые конферен-
ции в творческой, соревновательной форме: брейн-ринг, «Открытый микрофон», «Турнир знатоков», 
отзыв-рецензия специалистов-практиков; творческие и исследовательские отчеты; дневник практики, 
взаимооценка и самооценка, оформление профессионального портфолио.

Анализ и обобщение личного опыта коммуникаций с представителями государственных, ком-
мерческих и некоммерческих структур, связанных с организацией связей с общественностью, непо-
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средственно со студентами-выпускниками выявил следующие трудности реализации практики в усло-
виях организации, предприятия / учреждения: отсутствие заинтересованности сотрудников предприя-
тия / организации в практикантах, отсутствие наставников с необходимой психолого-педагогической 
подготовкой. 

Предложения работодателей по улучшению взаимодействия: 
– стажировка и практика непосредственно в условиях базы практики: работа в офисе помощником ме-
неджера, изучение азов профессии, изучение работы по конкретным клиентам;
– обучение на базе (платное): включение в обучение по специально разработанным курсам, актуальным 
для решения рабочих вопросов профильной организации (например, интернет-маркетингу, «таргето-
лог» и т. п.);
– трудоустройство при следующих условиях: наличие сертификатов о прохождении (дополнительно к 
университетскому образованию) онлайнкурс (много бесплатных у Elama, у Яндекса и т. п.), прохожде-
ние тестирования (для понимания уровня своих возможностей). «Набить руку»: поработать на друзей / 
знакомых с минимальным бюджетом.

Предложения студентов по улучшению ситуации:
– повысить заинтересованность работодателей, исключить формализм при прохождении практики;
– увеличить число базовых предприятий, учреждений и организаций для практики, в том числе за гра-
ницей;
– платить зарплату;
– обеспечить последующее трудоустройство на базовых учреждениях / предприятиях;
– выдавать удостоверения о прохождении практики.

Критериями успешности прохождения обучающимися производственной практики все участ-
ники процесса считают:
– обретение студентами опыта работы по профессии;
– уверенность в собственных силах и возможностях, убежденность в достижении профессионального 
успеха в будущем;
– устойчивую положительную профессиональную мотивацию, позитивную установку на работу по 
профессии;
– рост привлекательности выбранной профессии в глазах студентов;
– осознание студентами своей принадлежности к определенной профессиональной общности.

В заданных условиях значимыми являются регулярные встречи и взаимодействия заинтересо-
ванных сторон в формате коммуникативных площадок, тренингов, регулярное повышение квалифика-
ции и для специалистов — наставников, действующих в роли супервизоров на уровне сотрудничества 
и интеграции: университет — «полевое учреждение».
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Этносоциальные процессы в гродненской губернии на рубеже XIX–XX вв.

На территории Беларуси нет другого региона, где бы так тесно переплелись судьбы различных 
этнических групп, как это имеет место в западном регионе Беларуси или белорусско-польско-литов-
ском пограничье, условно рассматриваемом в административных границах современной Гродненской 
области, а в исторической ретроспективе — Гродненской губернии на рубеже XIX–XX веков. В статье 
рассмотрены особенности этносоциальных процессов на территории Гродненской губернии по мате-
риалам Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. Выявлено, что Гродненская 
губерния являлась пограничьем различных культурных зон и этнических образований, регионом по-
стоянного их взаимодействия и взаимовлияния.

Ключевые слова: Гродненская губерния, этносоциальные процессы, рубеж XIX–XX вв., пере-
пись населения, родной язык, вероисповедания.

Гродненский регион Беларуси, условно рассматриваемый в административных границах со-
временной Гродненской области, исторически развивался как поликультурный, что было обусловле-
но следующими обстоятельствами. Во-первых, это пограничный регион в геополитическом (разме-
жевание Восток-Запад), политическом (Белорусско-Польско-Литовское пограничье), этнокультурном 
(соседство нескольких этносов) отношениях. Во-вторых, Гродненский регион достаточно уникален в 
историческом отношении. Он принадлежит к числу тех мест, где берет свое начало восточноевропей-
ский цивилизационный процесс. Не случайно именно Принеманский край стал одной из колыбелей 
белорусской государственности и культуры (г. Новогрудок). Вместе с тем, Гродненский регион оказы-
вался последовательно включенным в различные политические организмы (Киевская Русь — Великое 
Княжество Литовское — Речь Посполитая — Российская империя — Польша — СССР — Республика 
Беларусь), что накладывало отпечаток на структуру его населения и предопределило плюралистич-
ность его традиций. При этом сам город Гродно на протяжении столетий в каждом из этих образований 
был центром политической жизни (резиденция великих князей литовских и королей польских, место 
проведения сеймов Речи Посполитой), или, по крайней мере, имел достаточно высокий администра-
тивный статус (губернский город в Российской империи), что также играло немаловажную роль в его 
развитии. Весомую роль играло географическое положение Гродно между такими центрами европей-
ской культуры, как Вильно и Варшава. Наконец, Гродненский регион представляет собой часть более 
обширного региона — Западной Беларуси.

Уже в XIV–XVII вв. помимо белорусов и литовцев (коренные этносы) в западно-белорусских 
волостях, городах и местечках жили поляки, русские, немцы, евреи, татары. Эти этнические группы в 
целом составляли достаточно значительный процент населения (25 %) в сравнении с основным этни-
ческим массивом, что, в свою очередь, отражалось на возникновении определенной специфики в эт-
нообразующих процессах белорусской народности, ее этносоциальной и конфессиональной структуре 
[1, с. 78].

Вхождение белорусских земель в состав Российской империи вследствие трех разделов Речи 
Посполитой предопределило начало нового этапа в этносоциальных процессах в регионе. Это истори-
ческое событие оказало мощное, но противоречивое влияние на его социально-экономическое, обще-
ственно-политическое, культурное развитие. Изменения были существенными. Новое административ-
ное деление, введение единой податной системы, реформа судебных учреждений по общеимперскому 
образцу, ликвидация таможенных барьеров создавали предпосылки для развития товарно-денежных 
отношений, вхождения белорусской экономики во всероссийский рынок. Несомненно, прогрессивным 
явлением была ликвидация былых привилегий земельной магнетерии края, в том числе права иметь 
собственные вооруженные силы и крепости.

Гродненская губерния, образованная Указом Александра I от 9 сентября 1801 г., первоначально 
делилась на 8 уездов: Брестский, Волковысский, Гродненский, Кобринский, Лидский, Новогрудский, 
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Пружанский и Слонимский. В 1843 году из упраздненной Белостокской области в Гродненскую губер-
нию были переданы Белостокский, Бельский и Сокольский уезды. Одновременно Лидский уезд отошёл 
Виленской губернии, а Новогрудский — Минской. Таким образом, к началу XX века в состав губернии 
входило 9 уездов.

В условиях нарождающегося национально-освободительного движения и формирования бело-
русского национального самосознания в конце XIX — начале XX вв. Гродненская губерния начинает 
выделяться своими внутренними региональными особенностями. Этому способствуют ее географиче-
ское положение на западных границах Российской империи и этноконфессиональная ситуация, которая 
проявилась здесь особенно отчетливо. Длительное господство католической церкви и ополячивание 
местного населения, популярность униатской церкви как компромисса католической и православной 
церквей, борьба белорусов за сохранение своей православной веры, многочисленное еврейское населе-
ние, присутствие других этносов (литовцев, татар и др.) — все это предопределило своеобразие этно-
социальных процессов Гродненской губернии в исследуемый период [4, с. 45].

Этнические общности Гродненской губернии принадлежали к разным языковым семьям. Абсо-
лютное большинство составляли индоевропейцы. Именно здесь, на территории Гродненской губернии, 
проходили процессы их размежевания и взаимодействия. С севера на юг тут проходила граница между 
ареалами восточного (белорусы и русские) и западного (поляки) славянства. Другая граница — с запада 
на восток — разделяла славянские и балтские этнические массивы. Присутствовали также тюркские 
(татары) анклавы. Значительным было еврейское (семитское) население. В Гродно и других городах 
традиционным было немецкое население. Разумеется, что перечисленными этническими общностями 
не ограничивается этническая структура региона.

Материалы Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. дают представ-
ление о структуре, размещении населения Гродненской губернии как базового объекта исследователь-
ского анализа. Анализ статистических материалов по Гродненской губернии (книга XI), изданных в 
1904 г., свидетельствует, что в них содержатся также сведения о вероисповеданиях и родном языке [3, 
c. 100–107].

В группе славянских языков в сводной статистической ведомости выделялись русский язык с 
подразделением на великорусское, малорусское и белорусское наречия (таблица 1) [3, c. VI]. В матери-
алах переписи губернского и уездного уровней начала XX в., наряду с языком, уже указывается вполне 
официально и «народность»: белорусская.

Таблица 1
Распределение населения Гродненской губернии по родному языку (1897 г.)

Язык или языковая 
группа

Число лиц, указавших в качестве родного В % к общей 
численностиВсего, тыс. чел.

всего мужчин женщин
Из них: 1 603 409 815 833 787576 100
Белорусский 705 045 352 880 352165 44,0
Польский 161 662 79 195 82467 10,1
Великорусский 74 143 52 368 21775 4,6
Малорусский 362 526 183 007 179519 22,6
Литовский 3 366 1 653 1713 0,2
Татарский 2 420 2 355 65 0,1
Немецкий 10 284 5 101 5183 0,6
Еврейский 278 542 134431 144111 17,4

Согласно переписи населения 1897 г. белорусы (по родному языку) в Гродненской губернии 
составляли 44 %. Затем следовали украинцы (малорусы) — 22,6 %, евреи — 17,4 %, поляки — 10,1 %, 
русские (великорусы) — 4,6 %. Остальные этнические общности были представлены ограниченным 
числом жителей (менее 1 процента). Всего перепись отмечает около 40 наречий, на которых говорит 
население губернии.

Таким образом, подсчет белорусов и представителей других этносов осуществлялся по языко-
вому признаку, так как вопрос о национальной принадлежности в опросных листах отсутствовал.

В Гродненской губернии не было ни одного моноэтнического района или населенного пункта. 
Можно выделить несколько типов районов на основе их этнического состава (таблица 2) [3, с. 102].
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Таблица 2
Национальный состав населения Гродненской губернии по уездам в 1897 г., %

Уезд Национальность
белорусы украинцы евреи поляки русские литовцы немцы татары

Губерния в целом 44,0 22,6 17,4 10,1 4,6 … …
Белостокский 26,1 … 28,3 34,0 6,7 … 3,6
Бельский 4,9 39,1 14,9 34,9 5,9 … …
Брестский 1,8 64,4 20,8 3,9 8,1 … …
Волковысский 82,4 … 12,4 2,1 2,3 … …
Гродненский 65,7 … 19,9 5,7 6,2 1,4 …
Кобринский … 79,6 13,7 2,2 3,1 … …
Пружанский 75,5 6,7 12,8 1,4 3,0 … …
Слонимский 80,7 … 15,2 1,6 2,1 … … 0,4
Сокольский 83,8 … 12,2 1,2 1,8 … …

Первый: районы, где преобладало белорусское население. Это Сокольский (83,8 %), Волковыс-
ский (82,4 %), Слонимский (80,7 %), Пружанский (75,5 %) и Гродненский (65,8 %) уезды. 

Второй: Кобринский и Берестейский уезды (современная Брестская область) с преобладанием 
украиноязычного населения — 79,5 % и 64,3 % соответственно. В относительном большинстве оно 
представлено и в Бельском повете (39,1 %).

Третий: Белостокский и Бельский уезды, где поляки составляли относительное большинство 
(34,0 % и 34,9 %), что объясняется близким расположением их к губерниям Привислинского края.

Удельный вес евреев Гродненской губернии равнялся 17,4 %. Еврейское население проживало, 
в основном, в городах и местечках и было равномерно распределено по всем уездам, за исключением 
Белостокского, где оно составляло 28,3 %.

Наибольшее число русских проживало в Брестском (8,1 %), Белостокском (6,7 %) и Гроднен-
ском уездах (6,2 %).

Литовцы в числе нескольких тысяч человек компактно проживали в северо-западной части гу-
бернии (в Гродненском уезде).

Татары, переселенные в Литву великим князем Витовтом между 1395–1398 гг., встречаются 
чаще всего в Слонимском уезде.

Значительная часть немцев проживала в присоединенной от Пруссии части Белостокской об-
ласти. В самом Гродно традиционным было немецкое население. Перепись 1897 г. отмечает 375 лиц с 
родным немецким языком.

В урбанизационные процессы были вовлечены все этносы региона (таблица 3).
Таблица 3 

Распределение населения Гродненской губернии по языку (1897 г.)

Место жительства Язык
Белорусский Русский Еврейский Польский Малорусский Другой

Городское население, % 9,0 15,0 57,7 12,6 2,3 3,4
Сельское население, % 50,6 26,4 9,8 9,6 2,7 0,9

Данные таблицы свидетельствуют, что абсолютное большинство белорусов проживало в сель-
ской местности и относилось к крестьянскому сословию. Среди белорусскоязычного населения Грод-
ненской губернии крестьяне составляли 85 %. Главной социальной особенностью польскоязычного на-
селения являлась чрезвычайно высокий удельный вес в нем потомственного дворянства. Однако в со-
ставе белорусскоязычного населения их удельный вес не превышал 2,5 %. О социальных особенностях 
местного русского населения свидетельствует то, что среди крестьян русские составляли 5 %, а среди 
потомственных дворян — 16, личных дворян (чиновников) — 51,8, духовенства — 61,5 % [3, c. VIII].

Основными видами хозяйственной деятельности у белорусов, украинцев, поляков и литовцев 
была добывающая промышленность, у русских и татар — непромысловые занятия, у евреев и немцев 
— обрабатывающая промышленность. Кроме того, значительная часть еврейского населения занима-
лась промыслами (24,9 %) и торговлей (22,4 %) [3, c. XIV].
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В иерархии факторов этнической самоидентификации жителей Гродненской губернии в иссле-
дуемый период наряду с родным языком важное место занимала конфессиональная принадлежность. 
Согласно данным Первой Всеобщей переписи населения Российской Империи 1897 г., в Гродненской 
губернии православных насчитывалось 919 346 чел. (57,3 %), католиков — 386 519 чел. (24 %), иудеев 
— 280 489 (17,5 %), лютеран — 12 551 чел. (0,8 %), мусульман — 3 731 чел. (0,2 %) [3, с. VII]. Как ви-
дим, в Гродненской губернии преобладало православное население. Наибольшее число православных 
проживало в юго-восточной части губернии (Брестском, Пружанском и Слонимском уездах. Самый 
высокий процент православных отмечается в Кобринском уезде (86,2 %), что объясняется наличием 
белорусов и малорусов (украинцев), традиционно исповедующих православную веру.

Существенной особенностью белорусов как этноса в сравнении с русскими, поляками, литов-
цами было разделение их по вероисповеданию на православных и католиков. Несмотря на то, что в це-
лом среди белорусов преобладали православные (69,5 % от общего их числа), статистические данные, 
преимущественно губернского и уездного охвата, позволяют выявить весьма значительный процент 
белорусов-католиков (18,8 %), которые именовались местной администрацией поляками, говорящими 
по-белорусски. На это были свои причины.

Ликвидация униатской церкви в 1839 г., мощный идеологический натиск официальной Русской 
православной церкви на католический костел привели к усилению последнего как оппозиционного 
духовного плацдарма по отношению к царизму. В этой роли Костел в Гродненской губернии объе-
динял те разноэтнические силы, которые желали краевого, по сути, белорусского самоопределения 
и самоутверждения. Не случайно количество католиков прогрессирует в течение XIX в., причем, что 
характерно, за счет белорусов-католиков, несмотря на сопротивление данному процессу всей идео-
логической системы Российской империи. С 1905 г. в Гродненской губернии наблюдается довольно 
массовый (в несколько десятков тысяч человек) переход бывших униатов, а затем православных в рим-
ско-католичество [2, c. 87].

Значительная часть жителей Гродненской губернии относила себя к католикам. Принадлеж-
ность к римско-католическому Костелу для многих поляков и литовцев была важнейшей чертой на-
циональной самоидентификации, в то время как для белорусов и русских — православная церковь. 
Наибольшая часть католиков проживала в пограничных с привисленскими губерниями уездах: Бе-
лостокском и Сокольском, где были сосредоточено польское население.

Высок удельный вес иудеев, особенно в западных уездах. Наибольший процент лиц иудейского 
вероисповедания приходится на Белостокский уезд (28,3 %). Здесь же сосредоточены и лютеране, со-
ставляющие 3,51 % населения уезда. Таким образом, в конфессиональной сфере находит свое отраже-
ние этнонациональный состав населения Гродненской губернии.

В целом религия была и остается фактором, придающим этническим связям в Гродненском ре-
гионе специфический характер. В результате происходит слияние этнических и конфессиональных эле-
ментов культуры, на основании чего правомерно говорить именно об этноконфессиональных чертах 
культуры проживающих в регионе народов, а о самих этих народах как об этноконфессиональных общ-
ностях. Понятие «этноконфессиональной общности» применимо к полякам-римско-католикам, иудеям, 
татарам-мусульманам, русским-старообрядцам, немцам-лютеранам и некоторым другим общностям.

Этноконфессиональная метаморфоза белорусов во многом объяснялась борьбой «польского» и 
«русского» начал в сфере образования. В целом по губернии грамотные составляли 29,16 % всех жи-
телей (в городах — 48,6 %, в сельской местности — 25,5 %). В уездных городах процент грамотности 
колебался от 41,8 % (Кобрин) до 57,6 % (Волковыск). Что касается уездов, то первым по грамотности в 
переписи значился Белостокский уезд (42,8 %), затем шли Сокольский (39,1 %), Гродненский (35,3 %), 
Волковысский (25,4 %), Пружанский (22,1 %), Слонимский (20,6 %), Кобринский (17,8 %) [3, с. XI, 1].

В переписных материалах 1897 г. государственно-языковая политика российского правительства 
нашла свое отражение в таких показателях как «грамотность по-русски», т.е. умении читать по-русски, 
и «грамотность на других языках», которая фиксировалась лишь при неспособности респондента чи-
тать на русском языке. Так, 2/3 грамотного населения Гродненской губернии умели читать по-русски, 
31,5 % были «грамотны на других языках». Среди грамотных белорусов грамотность «по-русски» со-
ставляла 68,2 %, у евреев — 52,8 %, среди поляков — 49,2 % [3, c. 148–149].

Исходя из показателя «грамотности по-русски», наиболее высокая грамотность, разумеет-
ся, была характерна для русских — 58,1 %. У евреев этот показатель составлял 42,9 %, у поляков — 
40,5 %, у белорусов — 22,8 %, а у украинцев — 16,6 %. Следует отметить, что среди белорусов-католи-
ков грамотность была в 2 раза выше, чем у белорусов-православных (35,4 % и 17,3 % соответственно) 
[3, c. 106–109].
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Сопоставляя многочисленные данные Первой всеобщей переписи населения Российской импе-
рии, можно установить определенную взаимосвязь грамотности, родного языка и этноконфессиональ-
ной принадлежности населения Гродненской губернии на рубеже XIX–XX вв. 

В 1903 г. выдающимся филологом, стоящем на позициях западноруссизма, Евфимием Федо-
ровичем Карским была предпринята этнографическая экспедиция по всем белорусским губерниям. 
Языковой принцип позволил определить Е. Ф. Карскому границы присутствия белорусов, поляков и 
литовцев на территории северо-западных губерний.

По итогам экспедиции был издан главный труд ученого — полномасштабная научная работа 
«Белорусы», заслужившая впоследствии название «энциклопедии белорусоведения». Евфимий Кар-
ский призывал бережно относиться к культуре и наречию белорусов и еще до революции составил 
программу изучения белорусского языка в школах.

Таким образом, особенность этносоциальных процессов Гродненского региона в конце XIX 
— начале XX в. выражается в типологической неоднородности составляющих его этносов. Исходя из 
количественных параметров, можно выделить большой (белорусы), средний (поляки) и малые этносы. 
Белорусы являлись не только самым большим этносом, но и по отношению к ним все небелорусские 
народы правомерно рассматривать как национальные меньшинства с вытекающим отсюда юридиче-
ским статусом и правами на удовлетворение специфических культурных запросов.
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Программа сетевой магистратуры «Цифровая журналистика» 
как опыт межуниверситетского взаимодействия

В тексте рассмотрены предпосылки, некоторые преимущества, значимые аспекты и проблемы 
реализации образовательных программ в сетевой форме. Дан краткий обзор опыта сетевого взаимо-
действия белорусских высших учебных заведений, в том числе Белорусского государственного уни-
верситета. Текст содержит информацию о форме участия факультета журналистики БГУ в реализации 
сетевой программы магистратуры «Цифровая журналистика».
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Процессы глобализационного и технологического порядка трансформируют практики и подхо-
ды в системе высшего образования. В условиях, когда вузы находятся в поиске путей эффективного вы-
хода на международный рынок образовательных услуг, когда образование становится непрерывным и 
превращается в фактор жизненного успеха, а образовательные системы опираются на индивидуальные 
траектории и используют интегрированные методы обучения, одним из способов адаптации видится 
переход к сетевым системам образования и организации студенческой жизни.

Сетевая форма получения образования довольно популярна в зарубежных странах, а с 2014 года 
имеет разнообразные варианты реализации в практике российских высших учебных заведений. Воз-
можности сетевых образовательных программ, методические рекомендации по организации образо-
вательного процесса закреплены в ряде нормативных документов, где, в частности, обозначены такие 
преимущества сетевых программ: «...сетевая форма направлена на повышение качества образования и 
позволяет аккумулировать лучший опыт ведущих зарубежных и отечественных образовательных орга-
низаций; ...сетевая форма активизирует обмен передовым опытом подготовки кадров между образова-
тельными организациями, создает условия для повышения уровня профессионально-педагогического 
мастерства преподавательских кадров, для использования в процессе обучения современной  матери-
ально-технической и методологической базы» [2]. Так университеты выходят за пределы собственных 
стен и возможностей, договариваясь рассматривать партнеров как источники развития на правах со-
вместной кооперации.

В Республике Беларусь также наработана определенная практика осуществления образователь-
ных программ в сетевой форме. Так, на 2015 год 17 учреждений высшего образования (32 %) были за-
няты в 32 образовательных программах в сетевой форме с зарубежными партнерами (Литва, Российская 
Федерация, Германия, Португалия, Китай, Польша, Япония, Финляндия и др.). При этом 51 % таких 
программ предполагают выдачу двойных дипломов, 26 % — диплом Республики Беларусь, диплом толь-
ко иностранного вуза выдается в 23 % случаев. В 52 % сетевое образование ведется на первой ступени 
высшего образования, в 35 % — в магистратуре, в 13 % — по двум ступеням высшего образования [3].

Что касается практики Белорусского государственного университета, уже более 10 лет он вхо-
дит в Консорциум сетевого университета СНГ, который был создан как аналог программы «Эразмус 
Мундус» в рамках единого образовательного пространства государств-участников СНГ для повышения 
качества и привлекательности высшего образования, укрепления сотрудничества и межвузовских свя-
зей. Проект направлен на реализацию совместных магистерских программ, усиление международного 
сотрудничества и обмена аспирантами, проведение совместных научных исследований.

В 2019 году в состав Консорциума входили 35 ведущих университетов из девяти государств-у-
частников СНГ: Азербайджанской Республики, Республики Армении, Республики Беларусь, Респу-
блики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Молдовы, Российской Федерации, Республи-
ки Таджикистан и Украины. По программам сетевого университета СНГ магистранты Белорусского 
государственного университета могут обучаться в области международного права и по направлениям 
«Менеджмент», «Экономика», «Филология», «Международные отношения».
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Программа сетевой магистратуры «Цифровая журналистика» будет внедрена впервые и в ее ре-
ализации примут участие сотрудники факультета журналистики Белорусского государственного универ-
ситета и Псковского государственного университета. Со стороны БГУ в разработке учебных программ 
по дисциплинам для сетевой магистратуры «Цифровая журналистика» задействованы четыре кафедры 
факультета журналистики: кафедра медиалогии, кафедра международной журналистики, кафедра перио-
дической печати и веб-журналистики, кафедра медиалингвистики и редактирования.

За БГУ закреплены такие дисциплины, как «Трансмедийность современной коммуникации», 
«Персуазивность сетевого медиадискурса: практика создания смыслов», «Интегративная методика 
дискурсного анализа в интернет-изданиях», «Экономика медиасферы», «Управление мультимедийной 
редакцией», «Цифровая трансформация традиционных СМИ», «Основы цифровой журналистики», 
«Сетевые издания в эпоху цифровизации», «Журналистика данных». В учебном процессе примут уча-
стие не только опытные преподаватели, которые имеют заслуженное признание за свои научно-мето-
дические работы (профессор В. И. Ивченков, доценты А. А. Градюшко, О. Н. Касперович-Рынкевич, 
О. В. Лущинская, А. В. Потребин, Т. Л. Шоломицкая), но и молодые сотрудники факультета, которые 
специализируются на работе новых медиа (И. В. Беляева, В. В. Бондарчик). Все преподаватели имеют 
опыт проведения дистанционного занятий на Образовательном портале факультета журналистики БГУ 
(https://edujourn.bsu.by/login/index.php).

Такие предметы, как «Экономика медиасферы», «Управление мультимедийной редакцией», 
«Цифровая трансформация традиционных СМИ» прошли успешную апробацию в аудиторной работе 
по учебному плану магистратуры специальности «Журналистика (профилизация Медиаменеджмент). 
Концепция этого направления магистратуры — объединить учебу в области журналистики с углублен-
ной подготовкой в сфере экономики, менеджмента и аналитической работы. Сегодняшняя работа ме-
диаменеджера связана не только с управленческими навыками, она требует объемных, многоаспектных 
знаний в сфере медиаиндустрии, умения заниматься дистрибуцией контента на различных медийных 
платформах.

Учитывая собственный опыт разработки магистерских программ, а также мнения и наблюде-
ния коллег [4], обратим внимание на несколько важных аспектов при разработке и реализации сетевых 
образовательных проектов. Одним из таких аспектов является «необходимость признания деятельно-
сти в рамках сетевых программ как одной из форм социального взаимодействия» [4, с. 117], что предо-
пределено включением всех участников в новые социальные коммуникации, в разных режимах (on-line 
и off-line) и с использованием различных электронных средств. Это меняет привычные способы подго-
товки преподавателя к занятиям, требует постоянного повышения профессиональной компетентности, 
навыков определения стратегических и краткосрочных целей при реализации учебного курса.

Разработка сетевых программ должна учитывать повышенный уровень ответственности студен-
тов за успешность учебы и их определяющую роль в построении индивидуального образовательного 
маршрута. Новые преподаватели и дополнительные информационные и культурно-образовательные ре-
сурсы вуза-партнера позволяют студентам по-новому оценить свои возможности и увидеть перспективы.

Важным аспектом сетевого взаимодействия также является построение «горизонтальной карье-
ры» преподавателей. Формулировка актуальных научных и практических проблем при создании новых 
программ, командная работа, поиск партнеров-коллег внутри своего вуза и вне его — такая деятель-
ность помогает реализовывать научный и управленческий потенциал.

Помимо учебной работы результатом и показателем эффективности сетевых программ может 
стать проведение сравнительных исследований, основанных на своеобразии проявлений образова-
тельной практики в условиях каждого региона, организация совместных научно-исследовательских 
проектов.

На этапе проработки организационных и методических вопросов, связанных с обеспечением 
учебного процесса в сетевой форме, следует предполагать и ряд проблем, которые потребуют решения 
для обеспечения эффективного развития сетевого взаимодействия. Так, коллеги из белорусских вузов, 
анализируя свой опыт сотрудничества в сетевом формате, выделяют следующие проблемные моменты:

– несовпадение требований зарубежных и белорусских образовательных структур к образователь-
ным программам (признание присуждаемых академических степеней и квалификаций, ориентация на 
образовательные результаты, введение системы кредитов, механизмы обеспечения и контроля качества);

– отсутствие системы нормативного правового регулирования процесса разработки и реализа-
ции образовательных программ в сетевой форме, их финансового и визового обеспечения, финансовое 
обеспечение мобильности преподавателей и обучающихся;
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– отсутствие взаимодействия в послепроектный период, вследствие чего ожидаемый и предска-
зываемый в качестве основного результата проекта эффект, впоследствии оказывается нереализован-
ным или неподдерживаемым;

– отсутствие системных механизмов координации деятельности вузов, а также механизмов кон-
троля за их совместной деятельностью и ее оценки [1, с. 21].

Намеченные цели, обозначенные аспекты и проблемы сетевого взаимодействия при реализации 
программы магистратуры «Цифровая журналистика» потребуют системной работы по обучению и по-
вышению квалификации управленческого персонала и преподавателей вузов-партнеров, анализа опыта 
лучших совместных образовательных программ, адаптации лучших педагогических методик для фор-
мирования точек роста и развития.
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Выбор речевого поведения адресантами телеэфира варьируется в зависимости от формата про-
граммы и ее тематической направленности: ведущие и герои передач придерживаются разных типов 
речевого поведения (вежливого, толерантного, агрессивного), которое реализуется посредством когни-
тивных тактик, тактик с прямым выражением мыслей, а также характеризуется выбором определенных 
речевых средств.

Российская спецоперация в Украине сформировала не только текущую повестку всего инфор-
мационно-аналитического вещания в Республике Беларусь, но и во многом предопределила речевое 
поведение адресантов телеэфира. Так, в интервью японскому журналисту телеканала TBS Президент 
страны Александр Лукашенко подчеркнул и недвусмысленно дал понять: «То, что касается наших от-
ношений и поддержки России в любой ситуации, — мы союзники» [2]. В данном контексте агрессив-
ное речевое поведение в телеэфире становится не только способом донесения правдивой информации 
до белорусской аудитории, но и важным инструментом борьбы с многочисленными фейками в интер-
нете, которые способствуют формированию негативного имиджа двух стран на международной арене.

Выражением агрессии как специфической формы речевого поведения являются языковые сред-
ства. Суть речевой агрессии заключается в определенной трансформации внешних процессов (раз-
личных реакций человека на отрицательные эмоциональные раздражители) во внутренние процессы, 
связанные с речью и мышлением, поскольку важнейшей формой проявления эмоций у человека явля-
ется речь. Во время реализации агрессивного поведения на телевидении коммуникатор, как правило, 
направляет свои агрессивные действия либо на своего оппонента, либо на объект разговора, а в резуль-
тате — на зрителя. Его цель — убедить аудиторию в своих взглядах.

Тактики с прямым выражением мыслей. Самая простая и эффективная стратегия 
нанесения вреда собеседнику — прямое выражение агрессии. В прямых вербально-агрессивных актах 
непосредственно проявляется иллокутивная цель адресата, т. е. он открыто выражает свое отношение 
к партнеру по общению или к общему предмету разговора. Тактики прямого выражения мыслей могут 
открыто проявляться в виде указаний на некомпетентность собеседника, оценочных высказываний, 
риторических вопросов. Языковые средства при этом выбираются коммуникаторами так, чтобы вызвать 
отрицательные эмоции.

Тактика «оценочные высказывания». В телевизионном дискурсе специфика отбора и 
организации речевых средств, стилистических и риторических приемов для выражения негативного 
отношения к предмету разговора обусловлена тем, что устный публичный дискурс всегда строго 
регламентирован, т. е. у говорящего нет времени на развернутые высказывания, поэтому выражения 
с негативом концентрируются в небольшом речевом материале. В этом случае телекоммуникатор 
вынужден использовать наиболее эффективное средство вербальной агрессии — оценку, которая 
осуществляется с помощью оценочных высказываний:

О. Макей, ведущая: Для того, чтобы управлять вами, работают специальные структуры. Тысячи 
человек, огромные бюджеты — все эти центры и технологии направлены на то, чтобы спровоцировать 
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вас на нужные эмоции. В данном случае показать Россию врагом и агрессором, а подконтрольную 
США Украину исключительно жертвой.

С. Гусаченко, ведущий: А между тем, по большому счету, одним большим фейком является 
дружба Киева с Брюсселем и Вашингтоном. Сладких обещаний давали немало, но правда и реаль-
ность всё равно оказались горькими. Как Запад обманывал Украину и накачивал ненавистью к сосе-
дям? Вспомним главные факты за 8 лет (информационно-аналитическая программа «Главный эфир»).

Здесь проводится оценка коммуникативной компетентности оппонирующей стороны через 
дискредитацию ее действий. Агрессивные вербальные действия ведущих были реакцией на ложные 
сведения, предоставленные белорусскому зрителю со стороны западного телевидения.

Тактика «указание на некомпетентность». Наиболее распространенным способом 
«обезоруживания» оппонента является эксплицитное (прямое) и имплицитное (косвенное) «указание 
на его некомпетентность».

Владимир Ераносян, герой программы: 40 дней [продлится острая фаза спецоперации России 
в Украине]. Это символично. Дали же народу ходить по пустыне. Был Мессия, который говорил, что 
не надо так себя вести. В философском смысле если. А еще есть Ортега-и-Гассет, испанский философ, 
который написал книгу «Восстание масс». Он сказал, что когда политик становится в стране лидером 
за счет того, что он хотел понравиться массам, то есть заигрывал перед массами, ничего хорошего не 
получится (интервью-передача Марков. Ничего личного).

Тактика «риторические вопросы». При установке адресанта на захват коммуникативного поля 
вопросительные конструкции также могут служить средством реализации активной тактики вербальной 
агрессии. Коммуникатор задает вопрос с целью дискредитировать оппонирующую сторону. Таким 
образом, данная тактика агрессивного речевого поведения призвана, во-первых, продемонстрировать 
несостоятельность «партнёра», во-вторых, поставить его в подчиненное отношение.

О. Гайдукевич, гость программы: Белорусов, русских убивать можно (прим. Автора: писать), а 
геев критиковать нельзя. Вот нельзя их критиковать. Это называется демократия и толерантность. 
Вот после этого о какой толерантности Запад может говорить? (информационная передача 
«Главный. Тур» LIVE).

Тактика «ирония». По мнению А. Сидоровой, ирония «определяется как завуалированное 
выражение критического отношения к предмету, чаще всего к непосредственному коммуникатору в 
комической форме» [3]. Вербально-агрессивным актом ирония становится, когда адресант высмеивает 
виртуального оппонента с отрицательно-деструктивным тоном.

И. Тур, ведущий: Мне сейчас очень забавно наблюдать за многими сетевыми страдальцами, 
которые так сердобольно писали во всех комментариях, что “нет войне. И как же такое может 
происходить в XXI веке?” Неделя прошла. Они уже забыли о сердобольности и человечности и стали 
думать: “А что будет с долларом? А продавать ли квартиру в Минске? А не упадут ли зарплаты? 
Войны войнами, а своя шкура ближе к телу. Это наш менталитет (информационная программа 
«Пропаганда»).

Когнитивные тактики. Когнитивные тактики, проявляющиеся преимущественно завуалированно, 
помогают навязать свое видение и отношение к предмету разговора (референту) аудитории.

Тактика «обезличивание». Эффективным средством выражения негативного отношения к 
партнеру является отказ от идентификационной номинации – «обезличивание оппонента» [1, с. 574]. 
Таким образом, если телекоммуникатор не использует имя для обозначения своего оппонента, это 
является частью его коммуникативного намерения. Вместо общепринятого вежливого обращения чаще 
всего используются следующие средства обезличивания: а) «гиперонимические» номинации: человек, 
субъект, люди; б) обозначение по половому признаку: молодой человек, женщина, дама, парень и т. д.; 
в) обобщенные номинации (представители разных профессий, организации, политики):

А. Лазуткин, автор рубрики: А какая ситуация в Украине? Вы популярный актер, хорошо 
сыграли роль в кино и за вас голосует 70 % избирателей. Да, они голосовали не за нацистов, а за мир и 
за русский язык. Но потом вы становитесь президентом, и вдруг оказывается, что силовой блок вам 
не подчиняется. Потому что в этих структурах работают нацисты, у них там бизнес, например, 
они занимаются охраной и служат в МВД. Или ходят под СБУшниками, выполняют политические 
убийства и отжимают собственность. И финансируют их не какие-то волонтеры, а государственный 
бюджет, они все военнослужащие. Вас не устраивает, что у вас вот такие вооруженные силы, это 
фанатики, которые выполняют те приказы, которые сами хотят. Или вы решили, например, поменять 
министра МВД или генерального прокурора. А вам звонят из американского посольства и говорят: так 
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делать не надо, вся кадровая политика должна быть согласована с нами (рубрика «Занимательная 
политология» новостной программы «24 часа»).

Тактика «логический эллипсис». Речевые отношения строятся по законам логики. «Логический 
эллипсис» иногда используется как средство эмоционального воздействия на зрителя, при котором 
адресант провоцирует оппонирующую сторону или обвиняет ее.

М. Марков, герой программы: Ведь два года назад, ведь именно Китай был обвинен Трампом в 
том, что оттуда пошла зараза. А сейчас возникает вопрос не чей Крым, а чей ковид? И 6 миллионов 
погибших, полмиллиарда заболевших… за это тоже кто-то должен нести ответственность. 
Особенно если выяснится, что Украина к этому имеет непосредственное отношение (дискуссионная 
передача «Клуб редакторов»).

Герой программы использует сложноподчиненное предложение с придаточным условия. По 
законам логики, исходя из вышеприведенного факта (6 миллионов погибших от ковида), связывает два 
события, одно из которых (а если Украина к этому причастна?) занимает позицию условия, а другое 
(кто будет нести ответственность) — положение последствий, которые не связаны между собой. Такая 
логическая языковая форма заставляет зрителей ток-шоу видеть эту связь.

Тактика «создание неологизмов». Вербальная агрессия адресанта также может быть связана с 
актуализацией одного из компонентов смысловой структуры концепта. Ведущий придумывает новые 
слова, имеющие известную негативную коннотацию, по отношению к непосредственному агрессору, 
перенося таким образом общечеловеческое значение на частное. Цель телекоммуникатора — принизить 
своего виртуального оппонента в глазах большой аудитории и, как следствие, «вербовать союзников» 
[1, с. 587].

А. Муковозчик, автор рубрики: Грета — школьница, неизвестная миру еще год назад, — уже 
подала документы на регистрацию своего имени в качестве товарного знака. Предлагаю не отставать от 
цивилизованного мира: давайте представим, что некоторые наши земляки пошли той же верной доро-
гой. И для начала зарегистрировали товарный знак «федута». Хотите сказать, чтобы человек не делал 
из себя обиженного, потому что сам во всем виноват, скажите просто: «Не строй из себя «федуту»!» 
А экономическое состояние будем оценивать в «романчуках»: «С такой закредитованностью вашему 
колхозу «романчук»». От «романчука» шарахается любой руководитель, вот их компетентность будем 
мерить в «чалых». «Что-то директор у вас какой-то «чалый»», — значит, о вверенном ему предприятии 
он может толком рассказать лишь на пальцах. Бизнесмен, который заработал денег, а теперь хочет на них 
сходить в политику, — это «черечень». «Ну ты, брат, прямо «черечень» какой-то!» — в вечерней бане 
это дружеская оценка неправильного конца бизнес-плана. Неспокойные члены общества, что постоянно 
зовут выйти хоть на какой-нибудь митинг, будут «северинцы». Если такой «северинец» предложит вам 
на улице хором помолиться или спеть гимн, не отказывайтесь, там реакция непредсказуема. Хорошо бы, 
издали распознав в толпе «северинца», держаться от него подальше. Те, кто уверен, что у «северинцев» 
«абсолютно нет стыда», — это «пазняки» (рубрика «Накипело» новостной передачи «24 часа»).

Как правило, при употреблении неологизмов с негативной коннотацией у человека возникают 
определенные ассоциации, не подпадающие под верификацию.

Тактика «Негативная информация». Проявлением активных, но непрямых агрессивных 
действий со стороны адресанта можно считать перенасыщение своей речи негативной информацией. 
Отрицательный тон, вызывающий негативное отношение к явлениям действительности, провоцирует 
появление у массового адресата депрессивного настроения, пессимистического мировоззрения.

Алена Сырова, ведущая: Понятное дело, что большинство изменений направлено на нас самих, 
внутрь. И все же, с учетом того, как будут реализованы нормы, прописанные в Конституции. Петр, как 
считаете, Беларусь со стороны как будет восприниматься, как изменится?

Петр Петровский, политолог: Смотря кем.
Кирилл Казаков, ведущий: Смотря снизу, с Запада, с Севера, — вокруг только одни враги сейчас 

(ток-шоу «По существу).
Отметим, что такая агрессивная тактика в данном случае оправдана, она объясняется конкретной 

эмоцией — именно возмущением — и направлена не на оскорбление, а на экспрессивное воздействие 
на сознание и эмоции аудитории.

Рассмотрим также пример из программы «Понятная политика» на канале «Беларусь 1». Тема сю-
жета, о котором рассказывают ведущие, «Твой Telegram! Оружие нашего времени». В анонсе они обеща-
ют рассказать о методах манипулирования сознанием с помощью мессенджеров («Как мы пытаемся ма-
нипулировать своим сознанием? Давайте рассмотрим на конкретных примерах»). Однако в тексте при-
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водятся веские доводы об опасности некоторых Telegram-каналов и говорится об их запрете в России, но 
тут же эта информация ставится под сомнение, поскольку есть цитата П. Дурова о бесперспективности 
этого решения и незаконной блокировке. Ведущие Telegram-каналы в Беларуси представлены только с 
отрицательной стороны. Подчеркивается, что многие из них созданы для создания паники и психоза в 
обществе. При этом называются конкретные каналы и их статистика. Цель такой тактики — предосте-
речь белорусов от фейковой информации, которую сегодня так часто можно встретить в интернете.

Таким образом, агрессивное поведение представляет собой многовекторное явление, включающее 
языковой, коммуникативно-прагматический, когнитивный аспекты, а выбор тех или иных речевых 
стратегий и тактик адресантов в телепрограммах напрямую влияет на формирование агрессивного 
коммуникативно-прагматического типа речевого поведения у аудитории. Характеризуя речевую 
агрессию на телеэкране, необходимо подчеркнуть ее осознанный характер: это целенаправленное, 
мотивированное, негативное воздействие, определяющее выбор как речевых стратегий, так и языковых 
средств.

Агрессивное речевое поведение адресантов в кадре — явление, все чаще характерное для оте-
чественного телевидения. Агрессивные стратегии и тактики, как правило, реализуются в телепередачах 
с целью воздействия на сознание зрителей и настойчивого разъяснения реальной ситуации происходя-
щего. Для достижения своей коммуникативной цели участники коммуникации используют «обвинения 
оппонента в некомпетентности», дают негативную оценку его деятельности, прибегают к «обезличива-
нию партнера», используют вопросительно-риторические конструкции.
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Философия имени в повести В. Быкова «Сотников» (1970)

Впервые в науке предпринята попытка проанализировать текст повести В. Быкова «Сотников» 
сквозь призму философии имени, созданную в начале XX века А. Ф. Лосевым, П. А. Флоренским и 
др. Автор приходит к выводам о глубокой связи белорусского писателя советского времени в выборе 
имен главных и второстепенных героев повести с теорией русских религиозных мыслителей. Анализ 
имен позволяет позиционировать В. Быкова как писателя, развивающего и продолжающего духовные 
традиции русской классики XIX в.

Ключевые слова: В. Быков, А. Ф. Лосев, П. А. Флоренский, философия имени, повесть «Сотни-
ков», имена героев, духовные смыслы повести.  

Повести В. Быкова, и в частности повесть «Сотников», неоднократно исследовались, особенно 
в советское время: как «лейтенантская проза», в жанровом отношении [15], как особый подход в изо-
бражении человека на войне [12], в контексте гуманистического пафоса советской литературы [13], в 
контексте категории трагического [6] и т. д. Но до настоящего времени сквозь призму философии име-
ни повесть «Сотников» и ее герои не были предметом исследования.

Задача статьи заключается в том, чтобы осмыслить повесть В. Быкова и ее героев в свете работ 
русских религиозных философов А. Ф. Лосева и П. А. Флоренского, разрабатывавших теорию имясла-
вия. Тем более что на эту теорию обращают внимание современные ученые, например, Э. М. Афана-
сьева, применяя идеи названных философов к анализу творчества писателей и поэтов XIX века, отме-
чает, что «осмысление имени в контексте логосно-энергийного взаимодействия с миром стало основой 
философского подхода, оформившегося в трудах А. Ф. Лосева, С. Н. Булгакова, П. А. Флоренского как 
реакция на споры об имени Божием» [2, c. 4].

В одном из ранних произведений А. Ф. Лосева «Философия имени» (1923) сказано: «В слове, и 
в особенности в имени, — все наше культурное богатство, накапливаемое в течение веков; и не может 
быть никакой психологии мысли, равно как и логики, феноменологии и онтологии, вне анализа слова 
и имени. В слове и имени — встреча всех возможных и мыслимых пластов бытия;<…> и еще не было 
дано достойного анализа имени, хотя уже во многом установлены и соответствующие методы и най-
дены некоторые формулировки» [9, c. 8]. Отдельно А. Ф. Лосев говорит о значении имени: «В имени 
– средоточие всяких физиологических, психических, феноменологических, логических, диалектиче-
ских, онтологических сфер. Здесь сгущена и нагнетена квинтэссенция как человеческо-разумного, так 
и всякого иного человеческого и нечеловеческого, разумного и неразумного бытия и жизни» [9, c. 8].

Развивая мысль А. Ф. Лосева, П. А. Флоренский говорит о значении имени для человека вооб-
ще и в процессе развития его личности: «Ведь то, что в собственном смысле называется именем, есть 
средоточное ядро личности, ее существеннейшая форма: воплощаясь, эта форма обрастает кольцом 
второстепенных ономатологических символов, которые своею совокупностью и совместно с тем, гла-
венствующим, символом образуют полное имя данной личности» [14]. Н. В. Козловская подчерки-
вает значение в философии П. Флоренского бытийности имени, имеющего определенное влияние на 
формирование личности, ее поведение, жизненный путь и т. д. Она считает, что: «<…> в философии 
Флоренского <…> каждое имя — это архетип, инвариант человеческой личности, предопределяющий 
(наряду с некоторыми другими факторами) нравственные, физические признаки и даже жизненный 
путь носителя имени. Высший уровень философского обобщения Павла Александровича Флоренского: 
имя — начало бытия...» [8]. 

Современный ученый А. А. Гируцкий также считает «важнейшей частью учения П. А. Флорен-
ского об именах» «ономатологию», «главным тезисом которой является утверждение о том, что именем 
выражается тип личности, ее онтологическая форма» [5]. Ученый рассматривает учение философа в 
преломлении в область словесного творчества, исследуя функцию имени в художественном мире лите-
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ратурного произведения: «Для П. А. Флоренского художественные образы суть не что иное, как имена в 
развернутом виде, а все произведение — это, прежде всего, пространство силового поля соответствен-
ных имен. Полное развертывание этих свитых в себя духовных центров осуществляется целым произ-
ведением». Таким образом, ученый признает, что «имя образует основу как художественных образов, 
так и произведения, объединяя их в единое целое» [5].

Для данной статьи важен этот вывод: он определяет вектор нашего анализа, сквозь призму име-
ни погружающегося в область литературного творчества писателя В. Быкова, примененного к смыслу 
художественного произведения в целом и к значению и функции героев в частности. Нам важен целый 
ряд важнейших наблюдений П. А. Флоренского о том, что «<…> в литературном творчестве имена суть 
категории познания личности, потому что в творческом воображении имеют силу личностных форм» 
[14], а также о том, что имена влияют на писателя в самом начале творческого замысла и в его развитии. 
Флоренский приходит к выводу: «Кто вникал, как зачинаются и рождаются художественные образы и 
каково внутреннее отношение к ним художника, тому ясно, что объявить имена случайными кличками, 
а не средоточными ядрами самых образов, — все равно, что обвинить в субъективности и случайности 
всю словесность как таковую, по самому роду ее» [14].

Философ уверен, что «<…> в художестве — внутренняя необходимость имен — порядка не 
меньшего, нежели таковая же именуемых образов. Эти образы, впрочем, суть не что иное, как имена в 
развернутом виде. Полное развертывание этих свитых в себя духовных центров осуществляется целым 
произведением, каковое есть пространство силового поля соответственных имен» [14] [курсив автора 
— Н. Ц.].

Совершенно очевидно, что философ обосновывает методологию исследования, в основе ко-
торого он предлагает анализ литературного произведения сквозь призму значения имени героев. Ис-
пользуя методологию П. А. Флоренского, его сочинение «Имена», в котором автором дано подробное 
осмысление имени одного из главных героев анализируемой повести В. Быкова «Николай», обратимся 
к ее анализу, опираясь на значения имен ее героев. Тем более что сам автор повести признавался в не-
простой задаче, касающейся изображения в ней человека. В. Быков писал о повести «Сотников»: «Пре-
жде всего, меня интересовали два нравственных момента, которые упрощенно можно определить так: 
что такое человек перед сокрушающей силой бесчеловечных обстоятельств? На что он способен, когда 
возможности отстоять свою жизнь исчерпаны им до конца и предотвратить смерть невозможно?» [4].

В такой ипостаси писатель изобразил тех, кто перед казнью оказывается вместе в подвале дома 
в небольшой белорусской деревне на территории, захваченной фашистами. Это партизаны Рыбак и 
Сотников, а также с ними связанные, вовлеченные в эти же обстоятельства деревенский староста Петр, 
прятавшаяся у него еврейская девочка Бася, мать троих малолетних детей Демчиха. Исходя из судеб 
названных героев, В. Быков отвечает на вопрос: «На что он (человек) способен, когда возможности 
отстоять свою жизнь исчерпаны им до конца и предотвратить смерть невозможно?» [4].

Партизан Николай Рыбак в самом начале действия повести кажется совершенно стойким «пе-
ред сокрушающей силой бесчеловечных обстоятельств»: он физически здоров, вынослив, опытен. Он, 
на первый взгляд, надежная опора идущему вместе с ним на задание больному Сотникову. Но при этом 
внутреннее неодобрение в отношении к товарищу в Рыбаке есть: «Он уже знал, что тот не признается, 
хотя и занемог, будет бодриться: мол, обойдется, — чтобы избежать чужого участия, что ли? Уж чего 
другого, а самолюбия и упрямства у этого Сотникова хватило бы на троих» смерть невозможно?» [3]. 
Николай Рыбак не понимает, почему больной Сотников идет на задание, объясняя: «Потому и не отка-
зался, что другие отказались». «Рыбаку это было не совсем понятно» [3], — говорит автор. 

Подробная характеристика имени «Николай» в книге Флоренского удивительным образом рас-
крывает и объясняет этот образ в самой его сути: в мыслях, в мотивах поступков, в самих поступках. 
О человеке по имени Николай Флоренский пишет: «Его жизнь — в деятельности. Деятельность эта 
безостановочна, потому что Николай не дает себе ни отдыха, ни сроку, почитая ее своим долгом. Но 
самый долг понимается им рассудочно и внешне, и понятие о нем возникает не из глубины, где сопри-
касается мир здешний с миром иным, а на поверхности морализма. У Николая редко бывают сомнения, 
что хорошо и что плохо. Антиномии внутренней жизни далеки от него, как и вообще его мало занимает 
углубляться в области, где трудно дать, или во всяком случае трудно ожидать четких и деловитых ре-
шений» [курсив мой — Н. Ц.].

В этих выводах Флоренского объясняется рассудочность Рыбака, его стремление быть в по-
стоянной деятельности, но глубоко не задумываться над моральной стороной жизни и человеческих 
поступков. Отсюда непонимание причины, по которой Сотников, будучи больным, идет на задание, 
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почему у Сотникова нет зимней шапки, которую так легко взять силой и вообще непонимание нрав-
ственной основы, свойственной Сотникову. Притом что Рыбак человек добрый, старается выполнить 
задание для отряда: он несет добытую овцу, несмотря на трудности пути и обстоятельств. Он не хочет 
конфликта со старостой: пусть его накажут другие. Прямолинейно его понимание того что «наверное, 
смысл партизанской борьбы заключался в том, чтобы, отстаивая собственную жизнь, чинить вред вра-
гу, и тут он чувствовал себя полноценным партизанским бойцом» [3]. И что бы с ним не происходило, 
в его сознании всегда побеждает тревога за собственную жизнь, которая оказывается его нравственной 
и физической сущностью. Вот его размышления о себе и Сотникове после допроса: «Теперь лишь бы 
повезло, и совесть Рыбака перед ним была бы чистой — не мог же он в таких обстоятельствах спасти 
еще и раненого» [3]. Или вспомним переломный момент в судьбе убегающих от полицаев партизан: 
«у Рыбака что-то сдвинулось внутри — он уже знал: удачи не будет. <…> И Рыбак с поникшей душой 
смотрел, как медленно и неуклонно занималось зимнее утро <…>» [3]. «Поникшая душа» — ключ к 
пониманию всех последующих поступков героя: и сделки с полицией, и согласие стать полицаем, и 
участие в казни. Флоренский замечает приземленность носителя имени Николай, отсутствие интереса 
к миру нравственному: «потребности, душевные противоречия и запутанности, все индивидуальные 
заострения внутренней жизни, Николай не только не захочет принять в расчет и исключит из своего 
попечения, но даже, по-мужицки трезво, осудит, как баловство, экзотику и мечты от безделия» [14]. 
Как будто развивая мысль Флоренского, В. Быков пишет о мыслях героя, находящегося в подвале: «Как 
в жизни, так и перед смертью у него на первом месте твердолобое упрямство, какие-то принципы, а 
вообще все дело в характере, так понимал Рыбак» [14].

Мысль об отсутствии у Николая потребности в анализе своих внутренних чувств и поиска 
смыслов своих поступков и своей жизни вообще не один раз подчеркивает и объясняет в своем труде 
П. Флоренский. Так философ как будто говорит о поведении героя Быкова в момент выхода из подвала, 
когда он так торопится заявить о своем согласии служить в полиции, так торопиться выполнить все по-
следующие приказы вплоть до участия в казни Сотникова. Флоренский пишет: «Ему чужды тщательно 
обдуманные жизненные ходы, выжидающие благоприятного момента; ему не только скучно распуты-
вать жизненные узлы, но и враждебно как нечто, в чем он подозревает не то интригу, не то политику, 
не то хитрость. Между тем, Николай прямолинейно и нарочито честен, нарочито прям, волит иметь 
горячую честность и честную горячность. Тут свои склонности он стилизует в себе и склонен делаться 
программно-честным, программно-прямым и программно-горячим. И без того склонный горячиться, 
не слыша музыки бытия, он еще подкидывает дров под себя и себя разгорячает, считая, что тут-то и 
достиг вершины человеческого достоинства» [14].

Писателю же В. Быкову важны в героях именно «вершины человеческого достоинства», нрав-
ственные сущности, которые определяют самое главное в человеке перед лицом неминуемой смерти. 
Сотников в повести изображен как сгусток нравственной энергии, заложенной в его имени. Автор на-
зывает героя и его отца только по фамилии, образованной от слова «сотник».

В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова читаем: «СОТНИК, сотни-
ка, муж. 1. Офицерский чин в казачьих войсках, соответствующий чину поручика в пехоте (дорев.). 2. 
Командир небольшого войскового подразделения, сотни (·ист.) Стрелецкий сотник» [11].

Подобное объяснение найдем в словаре Т. Ф. Ефремовой: «Сотник м. 1. Офицерский чин в 
казачьих войсках, соответствовавший чину поручика в пехоте (в Российском государстве до 1917 г.). || 
Лицо, имевшее такой чин. 2. Командир сотни сотня II 1. 3. Начальник сотни» [7].

В «Библейской энциклопедии» сказано: «СОТНИК (Мф 8:5) — звание воинского начальника в 
римском войске, имевшего под своею командою сотню, или сто солдат» [10].

Таким образом, исходя из этих определений слова «сотник», приходим к выводу, что это во-
инское звание, ведущее свое существование с античных времен до описываемых писателем событий 
XX века. Оно может быть воспринято как символ вечного служения во имя человеческой жизни: таки-
ми изображены герои повести отец и сын Сотниковы. Их военная служба происходит в разные периоды 
истории Отечества. В. Быков не случайно называет их только по фамилии. П. Флоренский пишет, что 
«…отчество подчеркивает в имени духовную связь с отцом, фамилия — с родом. В известном возрасте, 
когда личность еще не усохла и не выступили в ней индивидуальные линии, то могут поверхностному 
наблюдению быть особенно явными черты родовые, и именно отцовские…» [14]. В повести Быкова 
показано значение отца в личностном росте сына, например, эпизод с маузером, который вспоминает 
в мельчайших подробностях Сотников в важнейший момент своей жизни, когда ему совершенно ясно, 
что он обречен на смерть.
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Как родовое влияние на формирование личности героя можно рассматривать книги Писемского 
и Станюковича в семейном сундуке. Это Писемский, в душе которого, по словам Ю. Айхенвальда, «не 
заглохло осуждение мещанства, стремление к нравственной романтике» и Станюкович с его высокими 
гражданскими идеалами. А на комоде матери, которая и в советское время каждое воскресенье ходит 
в церковь, лежит Библия как символ высокой нравственной ценности. Родовое имя освещает принад-
лежность Сотниковых к исторической государственности, и в то же время оно имеет надвременное 
значение.

В. Быков изображает Сотникова «перед сокрушающей силой бесчеловечных обстоятельств» 
особым образом: герой находится в состоянии интенсивных внутренних поисков, постоянно думая о 
собственной смерти. На кладбище он вспоминает седого полковника, не дрогнувшего перед врагами, 
смерть которого стала «триумфом, его последним подвигом, наверно, не менее трудным, чем на поле 
боя» [3]. На кладбище Сотников думает и о том, что «жизнь – вот единственная реальная ценность 
для всего сущего и для человека тоже. Когда-нибудь в совершенном человеческом обществе она ста-
нет категорией-абсолютом, мерой и ценою всего» [3]. Именно на кладбище Сотников задает вопрос 
о человеке: «…кто определит возможности его духа? Кто измерит степень отваги в бою, бесстрашие 
и твердость перед лицом врага, когда человек, начисто лишенный всяких возможностей, оказывается 
способным на сокрушающий взрыв бесстрашия?» [3] [курсив мой — Н. Ц.].

Но Сотников находится не в бою, а в плену. Он не теряет бесстрашия, твердости духа на допросе 
и во время пыток. И все же важнее своей физической боли для него оказывается чувство нравственной 
вины перед Рыбаком и Демчихой. Сострадание к Демчихе и не только к ней охватывает его в подвале, не 
отступает, и он принимает решение взять вину на себя: «Вы можете поступить с нами как вам заблагорас-
судится, — сказал Сотников. — Но не примешивайте сюда женщину. Она ни при чем» [3]. 

Сотников, в отличие от Рыбака, постоянно погружен в мысли о поступке. В то же время он 
погружен и в поиск ответов на нравственные вопросы, перед которыми В. Быков ставит всех героев 
повести. Но Сотников оказывается способным перед лицом смерти наиболее зрело и глубоко в нрав-
ственном поле осознавать значение жизни и смерти человека, его поступков перед лицом вечности: 
«Сотников не мог согласиться с мыслью, что его смерть явится нелепой случайностью по воле этих 
пьяных прислужников. Как и каждая смерть в борьбе, она должна что-то утверждать, что-то отрицать и 
по возможности завершить то, что не успела осуществить жизнь. Иначе зачем тогда жизнь?» [3].

В состоянии болезненного забытья Сотников вспоминает отца, у которого рождаются, как ему 
кажется, произнесенные им, атеистом, слова из Библии:

«Был огонь, и была высшая справедливость на свете…» [3]. Движение к Богу происходит как у 
отца, так и у сына. В утро казни приближаясь к виселице, Сотников, под впечатлением предательства 
Рыбака, мучительно думает: «Но те, кто только и жаждет любой ценой выжить, заслуживают ли они 
хотя бы одной отданной за них жизни? Сколько уже их, человеческих жизней, со времен Иисуса Хри-
ста было принесено на жертвенный алтарь человечества, и многому ли они научили это человечество? 
Как и тысячи лет назад, человека снедает в первую очередь забота о самом себе, и самый благородный 
порыв к добру и справедливости порой кажется со стороны по меньшей мере чудачеством, если не со-
вершенно дремучей глупостью» [3]. Но именно «самый благородный порыв к добру и справедливости» 
Иисуса Христа Сотников принимает как высшую истину, прощая нравственную слабость Рыбака.

Фамилия «Сотников», таким образом, в тексте повести разворачивается в тип, в «духовную кон-
кретную норму личностного бытия», в «идею», как писал П. А. Флоренский. С Сотниковым, идущим 
на казнь, в «пространстве силового поля» имени Христа находятся староста Петр, постоянно живущий 
с Библией, босоногая Бася, имя которой происходит от древне-еврейского «Батья» и означает «дочь 
Бога» и Демчиха. Для нее имя Бога звучит по-бытовому и привычно: «Ой, Божечка!» [3.] Единство их 
определено именем Бога, к которому обращается в своих предсмертных думах Сотников, с которым 
прошел всю свою жизнь Петр, имя которого в переводе с греч. означает камень, ассоциируется с нрав-
ственной твердостью и с апостолом Петром. Петр совершенно органично остается и во время оккупа-
ции человеком, читающим Библию, перед самой смертью он кланяется людям, как делают это в церкви 
перед исповедью. Петр спасает девочку Басю, которая, в отличие Рыбака, никого не предала, не сказала 
на допросе, кто ее еще, кроме Петра, прятал.

— Чего ж они добивались от тебя? — помолчав, тихо спросил Петр Басю.
— Чтоб сказала, у кого еще пряталась.
— А-а, вон как! Ну что ж… Это так. А ты не сказала?
Бася затаилась, будто обмерла, молчала.
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— И не говори, — одобрил погодя староста. — Нельзя о том говорить. Мое дело все равно кон-
ченое, а про других молчи. Если и бить будут. Или тебя уже били?» [3].

Рыбак слышит рассказ Баси о себе самой и воспринимает его как исповедь. Ее, Сотникова, 
старосту Петра, Демчиху объединяет энергия имени Бога и связанные с ним вечные нравственные 
константы. Они искупители, которые отреклись от себя, остались с истиной Христа. Опираясь на вы-
воды А. Ф. Лосева и П. А. Флоренского, Н. В. Козловская пишет: «<…> имя является инструментом 
познания действительности, который, обладая большой обобщающей силой, формирует человеческие 
личности и группирует вокруг себя определенные человеческие типы. Таким образом, каждое имя — 
это архетип, инвариант человеческой личности, предопределяющий (наряду с некоторыми другими 
факторами) нравственные, физические признаки и даже жизненный путь носителя имени. Высший 
уровень философского обобщения Павла Александровича Флоренского: имя — начало бытия...» [8].

В финале повести В. Быкова для носителей имен Сотников, Петр, Бася, Демчиха наступает 
момент, который символизирует «начало бытия», именно они отвечают на вопросы автора: «Что такое 
человек перед сокрушающей силой бесчеловечных обстоятельств? На что он способен, когда возмож-
ности отстоять свою жизнь исчерпаны им до конца и предотвратить смерть невозможно?»
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For the first time in scientific practice, an attempt is made to analyze the text of V. Bykov's story 
“Sotnikov” through the prism of the philosophy of the name, created by A. F. Losev and P. A. Florensky at the 
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