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Иконический компонент креолизованного текста советских 
СМИ как способ реализации идеологических нарративов 
(на материале региональной газеты 20-х годов ХХ века 
Владимирской губернии «Красная молодежь»)
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Медиатексты 20-х годов ХХ века владимирского регионального печатного издания 
«Красная молодежь» представляют собой креолизованные тексты, где реализуются 
вторичные нарративы официального политического дискурса. Совокупность невер-
бальных, в том числе параграфических, средств обеспечивает наиболее эффективное 
пространственное моделирование дискурса для трансляции необходимых смыслов. 
Основная модель интерпретации идеологических нарративов в медиатекстах этого 
периода – создание вторичного нарратива «война», где важную роль играет ритмиче-
ская структура медиатекста, образованная параграфемами. Иконические компоненты 
креолизованного текста представляют собой полный спектр типов знаков, создавая 
сложную семиотическую систему с заданными нарративными схемами.
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Реализация 1 идеологических нарративов как способов 
формирования понимания фактов действительности 

всегда являлась одним из типичных признаков текстов 
СМИ. Совершенствование с течением десятилетий тех-
нических средств для подобной реализации порождало 
варьирование и расширение инструментария продвижения 
необходимых идеологем при неизменности самого фено-
мена идеологического нарратива как базиса для констру-
ирования медиатекстов.
© Королева В. В., Чикина Е. Е., Иванова Ю. С., 2024



161

Лингвистика. Язык как средство коммуникации
LINGUISTICS. LANGUAGE AS A MEANS OF COMMUNICATION

В. В. Королева, Е. Е. Чикина, Ю. С. Иванова

Понятие медиатекста, как правило, прилагается к совре-
менным медиапродуктам, и подобные исследования часто 
связаны с анализом разнообразных технических аудиовизу-
альных компонентов медиатекстов, а также с анализом осо-
бенностей канала их передачи (см., например: [6]). Однако, 
в медиалингвистике существует понимание медиатекстов как 
многомерных и многоплановых феноменов, не обязательно 
включающих семиотические возможности радио, телеви-
дения и интернета 1 [16]. Мы полагаем, что многомерность 
и многоплановость медиатекстов СМИ позволяет иденти-
фицировать их как вид креолизованных текстов, по опреде-
лению М. Б. Ворошиловой, представляющих собой «особый 
феномен, в котором вербальный и невербальный компо-
ненты образуют одно визуальное, структурное, смысловое 
и функционирующее целое, что предполагает его комплекс-
ное прагматическое воздействие на адресата» [4]. Базовым 
признаком медиатекста в таком случае будет являться про-
движение тех или иных идеологических или политических 
нарративов для массовой аудитории.

Поэтому целесообразным представляется, во-первых, 
понимать термины медиатекст и креолизованный текст 
по отношению к медиапродуктам как синонимы, а во-вто-
рых, констатировать возможность приложения когнитивно- 
дискурсивной методики анализа современных медиатекстов 
к креолизованным текстам СМИ в любой исторический пе-
риод развития журналистики.

Цель данной работы – рассмотреть арсенал невербальных 
инструментов продвижения идеологических нарративов в от-
ечественных бумажных СМИ до наступления эпохи активного 
использования технических аудиовизуальных средств как 
иконического компонента медиатекста. Наиболее перспек-
тивным историческим периодом при этом представляется 
период становления советской власти, поскольку, с точки зре-
ния прагматической направленности журналистики, именно 
это время характеризуется задачей тотального слома старого 
мировоззрения и формирования нового человека. Задача эта 
советским государством была, в первую очередь, возложена 

1 Корф О. В. Медиатекст как инструмент формирования дискурса в политическом конфликте (на приме-
ре конфликта 1994–1996 гг. в Чеченской республике): автореф. дис … канд. полит. наук. М., 2009. 148 с.
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на бумажные СМИ. Соответственно, в текстах СМИ этого 
периода должны максимально интенсивно реализовываться 
все доступные на тот момент невербальные средства про-
движения идеологических нарративов.

Материалы и методы
В качестве источника материала была выбрана газета 

«Красная молодежь», выходившая во владимирском регионе 
в 20-е годы ХХ века. Выбор периферийного издания обуслов-
лен следующими соображениями.

Как указывают В. Н. Карпухина и Ю. В. Явинская, тексты 
СМИ вторичны по своей природе, поскольку интерпретируют 
уже существующий политический и идеологический дискурс 
[10, с. 45]. Таким образом, целесообразно говорить об акту-
ализации в СМИ вторичных идеологических нарративов, 
представляющих собой переработку первичных нарративов 
в новом контексте 1. Вторичность дискурса периферийных из-
даний в условиях нового контекста провинциального социума 
возникает не только вследствие интерпретации первичных 
идеологических нарративов официального политического 
дискурса, но и вследствие интерпретации дискурса централь-
ных изданий. Происходит это, с одной стороны, сознательно 
как выполнение постановлений ХI съезда партии (март 1922 г.) 
о провинциальных изданиях [5]. С другой стороны, создание 
«концепта текста», лежащего в основе любого дискурса, но-
сит, по замечанию В. В. Красных, частично бессознательный 
характер [13]. Таким образом, дискурс советских перифе-
рийных СМИ представляет собой чрезвычайно интересный 
феномен реакции социума на спускаемые сверху идеоло-
гические нарративы. Поэтому когнитивно- дискурсивный 
анализ таких СМИ актуален для понимания концептосферы 
советского общества. Выбранный период 20-х годов ХХ века 
до сих пор практически не исследован лингвистами, чаще вы-
бирающими для анализа политического и газетного дискурса 
в первой половине ХХ века период 1917–1918 гг. или период 
коллективизации [14] 2. Газета «Красная молодежь», орган 
1 Эйсмонт П. М., Грудева Е. В. Устный вторичный нарратив: проблемы усвоения // Вестник Череповец-
кого государственного университета. 2022. № 6 (111). Электронный ресурс. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/ustnyy- vtorichnyy-narrativ- problemy-usvoeniya (дата обращения: 26.07.2023).
2 Волкова Е. П. Феномен «кулака» в советской печати периода коллективизации (1928–1932 гг.): признаки, 
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Владимирского Губкома Российского коммунистического 
союза молодежи, представляла собой типичное провинци-
альное издание. Ее первый номер вышел 20 июня 1919 года, 
последний – в 1929 году. Ведущее тематическое направле-
ние газеты «Красная молодежь» – описание жизни рабочих. 
В газете поощряли труд, тягу к знаниям и спорту, осуждали 
«лодырей», бездельников, пьяниц и т. п. Главная задача га-
зеты – воспитание в молодежи лучших качеств гражданина 
СССР, пропаганда идей социализма, освещение политической 
ситуации в стране и мире, повествование о работе на заводах, 
о деятельности ячеек, о результатах выборов. Идеальный 
образ нового человека социалистического мира – добросо-
вестный рабочий с атеистическими взглядами.

Результаты
Для реализации своих идеологический задач издание 

использовало все имеющиеся в тот период в наличии вер-
бальные и невербальные средства воздействия на читателя. 
Анализ невербальных средств показывает, что к ним отно-
сятся не только фотографии, рисунки и карикатуры, т. е. ил-
люстративный материал газеты, но и графические, а также 
пространственные способы оформления и развертывания 
креолизованного текста.

В современной научной литературе, в частности, в трудах 
по лингвистике и психологии, сложилось системное пред-
ставление о графических невербальных средствах и исполь-
зовании их в качестве мощного механизма воздействия на со-
знание человека [2; 7–9; 11; 19–20] и др.

В работах Л. Г. Фещенко [18], Ю. А. Сорокина [15], Е. Ф. Тара-
сова [3] и других исследователей описаны признаки, струк-
тура, коммуникативные функции креолизованного текста. 
А. А. Аникаева для изучения способа передачи информации 
при помощи графических средств невербальной коммуни-
кации предлагает использовать термин параграфемика, к ко-
торому относит: знаки препинания, шрифтовые решения, 
возможности пространственно- плоскостного варьирования, 
особенности культивирования и качественные изменения враждебного образа // Вестник Московского 
университета. Серия 10. Журналистика. 2013. № 3. Электронный ресурс. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/fenomen- kulaka-v-sovetskoy- pechati-perioda- kollektivizatsii-1928–1932-gg-priznaki- 
osobennosti-kultivirovaniya-i-kachestvennye (дата обращения: 29.07.2023).
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а также неизменно сопутствующие им рисунки, схемы, гра-
фики, цветовое оформление [1]. Кроме того, выделяется ряд 
основных параграфемных понятий для анализа невербальных 
средств рекламы: синграфемика (выразительные возмож-
ности знаков препинания и пунктуационных комплексов), 
супраграфемика (возможности шрифтового выделения), то-
пографемика (пространственно- плоскостное варьирование).

В первую очередь, необходимо обратить внимание на пара-
графические элементы организации развертывания креолизо-
ванного текста газеты в целом. Как представляется, важнейшее 
значение здесь имеет последовательность развертывания эле-
ментов дискурса. Порядок расположения рубрик следующий: 
внешняя политика, информация о деятельности молодежи, 
информация «По губернии», литературная страница, рубрика 
«Физкультура», материалы на разные темы (включая рубрику 
о пионерах, письма в редакцию и небольшие задачки на сооб-
разительность). Этот порядок показывает иерархию вербали-
зуемых нарративов. Новый человек – это, в первую очередь, 
деятельный участник мировой революции, приобщенность 
к которой – его необходимое качество, далее идет преобра-
зовательная деятельность молодежи в отношении социума 
губернии, создания нового быта, а завершает список прио-
ритетов личностное развитие отдельно взятого индивидуума.

Кроме этого, показательно пространственно-плоскост-
ное расположение отдельных материалов газеты. Если 
на одном листе расположено несколько заметок, то по от-
ношению друг к другу они ориентированы горизонтально. 
Подобное расположение полностью соответствует развер-
тыванию связного единого текста, что выполняет тексто-
образующую функцию, способствуя восприятию газетного 
номера как единого цельного и последовательного сюжета. 
Эта же закономерность наблюдается и в пространственной 
ориентации иллюстраций. Если в них концептуально выде-
ляются два элемента, то они ориентированы горизонтально 
относительно друг друга (рис. 1).

При этом направление развертывания рисунка может, как 
в указанном выше примере, задавать направление движения, 
необходимую цель воздействия. Но может наблюдаться и дру-
гая ситуация (рис. 2).
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Рис. 1. Пространственно- плоскостное расположение материалов газеты

Рис. 2. Горизонтальное пространственное развертывание материалов

Для рисунка характерна актуализация иерархических от-
ношений посредством горизонтального пространственного 
развертывания. В приведенном рисунке в левой части распо-
ложено фабричное здание, а в правой части – рабочий за стан-
ком. Таким образом, рабочий – это часть производственного 
целого, его сила – в сопричастности к некоей социальной 
группе. Используя такую форму, авторы газеты не только 
графически выделяли рубрику, но и вербализовали концепт 
«молодежь», где понятия рабочий и завод – важные иерархи-
чески выстроенные элементы.

При использовании на одной странице общей тематиче-
ской маркировки нескольких заметок эта информация часто 
растягивается горизонтально на всю длину страницы. Икони-
чески такое пространственное расположение соответствует 
транспарантам на демонстрации, которые были ориенти-
рованы горизонтально и охватывали всю ширину колонны. 
Подобный прием также усиливает воздействие на читателей.

Для усиления воздействия вербальных нарративов 
в семиотической системе газетного номера применяется 
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система знаков и индексов, включающая следующие эле-
менты: шрифтовые выделения в тексте и использование 
типографских знаков.

Рассмотрим функции приема выделения полужирным 
шрифтом фрагментов текста.

* Определение смысловых центров. Для понимания сути 
статьи достаточно было только прочитать эти выделенные 
места. Они, как правило, имели яркий призывный характер. 
Например, 2 июля 1927 г. в статье «Быть начеку!» выделены 
предложения, которые, по мнению автора, наиболее важны: 
«Мы можем обеспечить себе мирное строительство наших 
фабрик и заводов и дальнейший рост Советского Союза толь-
ко лишь крепя нашу промышленность и одновременно 
укрепляя нашу военную мощь» (примеры здесь и далее 
в тексте приводятся из газеты «Красная молодежь» за 1927 год 
с указанием в скобках номера газеты и страницы расположе-
ния материала. – В. К.) (№ 23, с. 1) (рис. 3).

Рис. 3. Пример выделения текста полужирным шрифтом

24 февраля 1927 года в рубрике «Молодежь на производ-
стве» выходит заметка В. Горина «Папка фактов», в которой 
автор создает тезисный план заметки, обращая наше вни-
мание на ключевые понятия: «Что приступили, это хорошо. 
Но плохо то, что мы не собираем эти факты конкретной ра-
боты и их не обобщаем» (№ 8, с. 2). Призывы к конкретному 
действию звучат в предпоследнем абзаце: «Много в ячейках 
конкретных дел. Инициатива прет. Задача заключается лишь 
в том, чтобы эту инициативу конкретизировать, ценить, 
обобщать и распространять, как опыт» (№ 8, с. 2).

* Выражение крайнего возмущения, негодования. Пример: 
«Мы не коммунисты, а тряпичники, пока мы молча терпим 
такие фабрики!» (№ 8, с. 2).
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* Персонализация. Пример: «Второй приз – чайный сер-
виз – получил рабочий Ушаков» (№ 8, с. 2).

* Призыв к действию. В материале «Наказ комсомолке» 
с подзаголовком «к международному дню работниц» журна-
лист в тексте призывает девушек учиться, быть энергичными 
и трудиться на благо страны: «Но мы собрались говорить 
не только об успехах. Наше слово не только о комсомолке, 
но и о ее задачах. Слушай, комсомолка!», «"Комсомолки 
на борьбу с безграмотностью и малограмотностью!" – этот 
лозунг, как заповедь должен быть самым популярным среди 
комсомолок» (№ 8, с. 2).

Укажем и на возможности использования типографских 
знаков. Нами обнаружен типографский знак «астеризм», в ко-
тором звездочки располагаются в виде треугольника острым 
концом вниз. Функция этого знака – графическое выделение 
для привлечения внимания к выводу статьи.

Однако, не менее важное значение невербальные эле-
менты медиатекста приобретают для поддержки вербальных 
нарративов. Разумеется, на иллюстрациях и фотографиях 
рассматриваемого печатного издания во множестве наблю-
даются символы и типичные нарративные схемы эпохи – 
передовая молодежь, фабричное производство, кооперация, 
библиотеки и клубы, забастовки и столкновения с полицией 
и фашиствующими элементами за границей и т. д. Причем, 
появление того или иного визуализированного объекта на-
ходится в прямом соответствии с содержанием конкретной 
статьи. Гораздо перспективнее представляется анализ не-
вербальных элементов с непрямой метафорической связью 
с вербализуемыми нарративами.

Анализ номеров «Красной молодежи» показывает, что 
базовые идеологические нарративы данного печатного из-
дания – мировая революция, построение нового общества 
и формирование нового социалистического человека. А для 
их дискурсивного развертывания используется один и тот же 
концепт – «вой на». Вой на, борьба с противником – это един-
ственный путь достижения поставленных целей. И невер-
бальные средства актуализации этого концепта усиливают 
его вербальные элементы, актуализирующиеся на страни-
цах газеты «Красная молодежь». Лексемы вой на, борьба враг 
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уничтожить, фронт, беспощадно разбить, никакого места 
примиренчеству и т. д. чрезвычайно частотны и в заголовках, 
и в текстах статей.

Рассмотрим, какие невербальные элементы этого кон-
цепта используются в семиотической системе медиатекстов 
«Красной молодежи». Это такие элементы концепта, как 
«штыковой и рукопашный бой» и оппозиция «свой» – «чу-
жой». Они используются в карикатурах, иллюстрирующих 
борьбу с врагом (рис. 4).

Рис. 4. Карикатура, иллюстрирующая борьбу с врагом

Иконические символы в  газете – это прямые линии 
и острые углы, относящиеся к «нашим» на изображениях, 
и плавные, округлые линии, характерные для изображения 
врагов. Кроме этого, такое противопоставление линий задает 
следующие нарративные схемы.

* Нетерпимость и бескомпромиссное отношение к врагу, 
характерные для «наших». Иногда подобное явление наблюда-
ется и в изображениях без противопоставления «свой – чужой». 
Например, в изображении возникают прямые линии, изобража-
ющие дым из фабричных труб, символизирующие бескомпро-
миссность рабочего класса в достижении своих целей (рис. 2).

* Уверенность в победе над врагом. Этому способствуют 
округлые линии силуэтов врагов в отличие от прямых линий 
силуэтов «наших» (см. рисунки выше). Враг обречен на пораже-
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ние, потому что он слаб перед лицом прогрессивной молодежи. 
Его слабость передают плавные линии как иконические знаки.

* Союзники в борьбе. Грядущая победа обусловлена также 
тем, что сражающиеся комсомольцы не одиноки. Во-пер-
вых, за ними стоит сила иерархической организации союза 
коммунистической молодежи. Проанализированная выше 
в изображении (см. рис. 1–2) модель реализации с помощью 
пространственных элементов развертывания дискурса зна-
чения причастности к определенной социальной группе по-
лучает в рамках конкретной нарративной схемы смысловой 
посыл принадлежности к победоносному вой ску.

Рис. 5. Пример невербальной реализации нарратива

Однако союзники у комсомольцев есть не только вну-
три страны, но и во всем мире, что входит в идеологический 
нарратив о мировой революции. Данный нарратив реализует-
ся не только вербально. Выше уже упоминалось, что рубрика 
зарубежных событий – первая в нарративной схеме развер-
тывания сюжета номера. Связано это с особенностями ин-
терпретации нарратива о мировой революции. Борьба наших 
товарищей за рубежом и наша вой на за новый быт и нового 
человека – это две стороны одного социально- культурного 
феномена, которые неотделимы друг от друга. Поэтому абсо-
лютно естественно и логично в нарративной схеме газетного 
номера возникают, например, такие парадоксально- нелепые 
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на взгляд современного человека фразы, как «Заметка для 
рабкоров была оскорбительной и вообще вредной, как для 
Собинки (город Владимирской губернии. – прим. авт.), так 
и для мировой революции» (№ 8, с. 2).

Невербальная реализация нарратива о единстве мировой 
революции и владимирских комсомольцев наблюдается также 
на рисунке 5.

Данный рисунок представляет собой отсылку к преце-
дентному феномену – гербу Советского Союза, причем, сим-
вол «серп и молот» на гербе СССР одновременно являлся 
символом III Интернационала, т. е. международной борьбы 
рабочих за мировую революцию. Но в медиатексте газетного 
номера данный рисунок иллюстрирует статью «Наши успехи. 
Увеличили выработку, снизили брак, сократили прогулы».

Рис. 6. Пример колонок, разделенных вертикальными линиями

* Скоординированность в борьбе. Для победы над внутрен-
ним и внешним врагом необходима строгая координация, 
синхронность действий, поэтому иконические компонен-
ты медиатекстов исследуемого печатного издания создают 
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четкий ритм креолизованного текста. Здесь необходимо от-
метить, что отдельные элементы ритмической организации 
текста сами по себе универсальны и не связаны с конкретны-
ми нарративными схемами. Но внутри заданного нарратив-
ного контекста они неизбежно в него включаются. К таким 
элементам относятся как пунктуационные стилистические 
знаки текста (восклицательные знаки, вопросительные знаки, 
многоточия, точки после заголовков), применяемые в целях 
графической акцентуализации текста, так и технические спо-
собы ритмической организации текста (вертикальные линии, 
отделяющие колонки текста друг от друга) (рис. 6).

Эти линии в нарративном контексте номера становятся 
иконическими знаками равномерных шагов, совпадающих 
по направлению с горизонтальным направлением разверты-
вания дискурса медиатекста.

Вертикальной ориентации текста помогали и много-
численные восклицательные знаки как в заголовках, так 
и в текстах статей: «Довольно терпеть!»; «Да здравствует 
международный день молодежи – 5 сентября!»; «Мы не ком-
мунисты, а тряпичники, пока мы молча терпим такие 
фабрики!»; «Но мы собрались говорить не только об успе-
хах. Наше слово не только о комсомолке, но и о ее задачах. 
Слушай, комсомолка!» Знаки соответствуют ориентации 
линий, отделяющих колонки друг от друга, и усиливают 
эффект строгого ритма медиатекста.

Вопросительные знаки в креолизованных текстах газетных 
номеров, как правило, вводят риторические вопросы: «Почему 
необходима чистка комсомола?», «Черная доска отсталых 
фабрик … где она? Ее нет!», «Как … должны мы относиться 
к ним?» (№ 8, с. 2).

Многоточия замедляют темп развертывания дискурса, 
но в данном случае важно то, что они являются сигналом для 
самостоятельного размышления во время паузы и это время 
и место синхронно активируется у всех читателей, например: 
«Эх Вы… Скубенты!», «накупили все билетов и … "Согрешили!"»

Точки после заголовков статей, являясь требованием орфо-
графических правил того периода, в общем нарративном контек-
сте креолизированного текста газетного номера также создавали 
эффект строгой ритмической организации медиатекста.
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К стилистической функции привлечения внимания чита-
теля в нарративном контексте медиатекста, опирающегося 
на концепт «вой на», добавляется и семиотическая нагруз-
ка. После таких вопросов следует аргументация позиции 
автора или разоблачение врагов нового общества, поэтому 
знак вопроса после риторического вопроса является знаком- 
символом начала атаки, в данном случае вербальной.

Обсуждение и выводы
Подводя итоги нашего исследования, необходимо отме-

тить, что невербальные иконические элементы креолизо-
ванного текста печатных СМИ 20-х годов ХХ века играют 
важнейшую роль в развертывании дискурса медиатекста. 
Во-первых, они обеспечивают его наиболее эффективную 
пространственную организацию для восприятия читателем 
необходимых идеологических нарративов. Во-вторых, в об-
щем нарративном контексте, базирующемся на реализации 
концепта «вой на», иконические элементы способствуют ин-
терпретации официальных политических нарративов о миро-
вой революции, формировании нового человека и построении 
нового быта в понятиях борьбы, уничтожения врага, единства 
борьбы с союзниками, строгой координации боевых действий. 
Таким образом, очевидна явная тенденция к созданию вто-
ричного «военного» нарратива в результате интерпретации 
в местных СМИ официального политического дискурса.

Как представляется, исследование вторичных нарративов 
СМИ на базе исходного политического дискурса открывает 
перспективы эффективного анализа особенностей функ-
ционирования национальной концептосферы в заданных 
социально- культурных исторических обстоятельствах.
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The Iconic Component of the Creolized Text of the Soviet 
Media as a Way of Implementing Ideological Narratives 
(Based on the Material of the Regional Newspaper 
of the 20s of the XX сentury of the Vladimir Province 
"Red Youth")

Vera V. Koroleva, Elena E. Chikina, Julia S. Ivanova

The media texts of the 20s of the twentieth century of the Vladimir regional print edi-
tion "Red Youth" are creolized texts where secondary narratives of official political dis-
course are realized. The combination of nonverbal, including paragraphemic tools provides 
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