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ВВЕДЕНИЕ 

Хотя после развала СССР было объяв-
лено (и записано в конституции), что в новой 
России не должно быть никакой господ-
ствующей идеологии, по сути дела идеоло-
гией были антисоветизм и антипатриотизм. 
Оценки 70-летнего периода существования 
СССР были резко отрицательными: говори-
лось о «неудачном коммунистическом экс-
перименте», «сверхжесткой мобилизацион-
ной модели развития», о «политическом ре-
жиме, не соответствующем требованиям 
времени», о «догматизме советской системы 
и ее неспособности к реформированию», 
о «военных авантюрах СССР и участии в рас-
точительной гонке вооружений», о неэффек-
тивной «братской помощи идеологически 
близким политическим режимам» [Авдонин 
2021: 87–88]. Однако, начиная с 10-х гг. ХХI в., 
процесс конструирования прошлого, отражав-
шийся в медиасфере, приобретает иные чер-
ты. Ностальгия по советскому прошлому стала 
«настойчивым мотивом», который приобрел 
культурообразующий смысл, и сквозь призму 
этого нового смысла стала восприниматься 
современность [Беляева, Кулумбегова 2023; 
Ностальгия…2011; Оглезнева 2018 и др.]. 
Наиболее отчетливо эта тенденция обозна-
чилась с началом СВО. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

На материале современных медийных 
источников (газет «Аргументы и факты», 
«Собеседник», «Литературная газета», «Мо-
сковский комсомолец», телепередачи «Ве-
чер с Владимиром Соловьевым») и рассказа 
Р. Сенчина «ВладимирэСеменычы» с помо-
щью лингвокультурологического и лингвоп-
рагматического анализа, а также социолингви-
стической методики, выявляющей обуслов-
ленность вербальных единиц социальными 
параметрами, проанализированы идеологемы 
советского времени в современном воспри-
ятии. Под идеологемой понимается любой 
знак (лексема, синтагма, дискурс), передаю-
щий идеологическое содержание. 

ДИСКУССИЯ 

В противовес тотальному отрицанию со-
ветского опыта, многие авторы пишут об 
СССР, отдавая заслуженную дань уважения 
и признательности созидательным устрем-
лениям ушедшей эпохи: 

И ушёл Советский Союз в небытие. 
Ушёл не то чтобы не хлопнув дверью — 
количество прямых и косвенных жертв 
распада страны исчисляется миллионами, 
вовсе не бескровно, как утверждают неко-
торые либеральные идеологи. Ушёл, пони-
мая свою ненужность и российскому обще-

ству, и народам новых независимых стран, 
с упоением деливших — и до сих пор про-
должающих делить — созданное в совет-
ское время наследство. Не только про-
мышленное, но и культурное, социальное… 
Не понимая разницы между наследством и 
наследием. Не понимая, что эти циклопи-
ческие заводы, эти города за Полярным 
кругом, эти каналы в пустынях и сте-
пях есть результат попытки создания 
нового человека. И максимум, на что 
способен «человек обычный», человек 
мира капиталистической социально-
сти, — это попользоваться наследст-
вом, пока работает, а потом распилить 
его на металл и продать на лом в Банг-
ладеш (Д. Евстафьев Д. (Про человека) // 
Литературная газета, 28 декабря 2022 г. — 
17 января 2023 г. С. 3). 

Обретение советизмами иной прагмати-
ки — процесс, которому посвящены много-
численные исследования лингвистов, куль-
турологов, историков [Авдонин 2021; Беляе-
ва, Котаева 2023; Велиев 2021; Завершинский 
2019; Карпенко 2021; Кутенева 2008; Ляшева 
2023; Маркелова 2019; Трощенкова 2012; Ха-
нов 2016, Черняевская 2021 и мн. др.]. 

Рефлексии автора текста подтверждают 
восстановление в актуальной речевой прак-
тике таких классов единиц, как характерные 
для советской идеологии, которые являются 
устойчивыми мелиоративами: 

Маленькая инициативная группа, иными 
словами — активисты (здесь уместно 
вспомнить пионерско-комсомольское про-
шлое), крутилась возле сцены, помогая 
подготовить рабочее место для званого 
гостя (И. Епифанов «Вы не представляете, 
каким богатством владеете!» // Аргументы 
недели, 2023, № 13. С. 22). 

…а еще один наш стратегический при-
оритет — Арктика. «Я планов наших люб-
лю громадье!» И название поэмы подходит: 
«Хорошо!» Стоит, кстати, перечитать — в 
ней много о дне сегодняшнем (Д. Попов. 
«Восток внутри и снаружи» // Московский ком-
сомолец, 20–26 сентября 2023 г. С. 6). 

Конечно, во времена «дикого капитализ-
ма» разрушились представления о многих 
традиционных для социализма ценностях, 
однако именно сегодня отчетливо возвра-
щение к ним. Ср. наблюдения О. Кушана-
швили и Д. Попова и фрагмент высказыва-
ния президента Белоруссии А. Лукашенко: 

Теперь для нового поколения, отли-
чающегося прямой идиосинкразией даже и к 
намеку на идеологию, в словарях слово «ра-
бочий» будут сопровождать пометой «ус-
тар.». И тогда, увы, слова моего папы, что 
при таком небрежении к базовым ценно-
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стям вскорости рабочий человек станет 
архаикой, — обретут вещий характер. 
Вот вы, именно вы, кого поздравили с 
Праздником Труда? То-то же, даже само 
слово звучит старомодно: «труд» 
(О. Кушанашвили. «Не один», М. : ЗАО «Ар-
гументы недели», 2017. С. 362). 

Но если серьезно — из нашей культуры 
же и правда практически исчезли в каче-
стве главных героев люди труда, воины, 
ученые. Пьяный русский психически больной 
садист — вот вам главный герой, наслаж-
дайтесь. И не важно, простой это человек 
или, положим, чиновник. Основной задачей 
«элит» в культуре в 90-х было низведение 
русских, демонстрация никчемности. Чтобы 
и мысли не возникало, например, о том, как 
это вся страна оказалась в руках кучки оли-
гархов? Да так — они же элита, они смогут 
нам сделать хорошо, а мы ваньки-дурачки. 
Запущенный тогда маховик раскручивался 
почти 30 лет. А сейчас начал стопориться. 
Куски его отлетают. Отлетают в основ-
ном за границу (Д. Попов. «Гомосексуальцы» 
и «трансформаторы» // Московский комсомо-
лец, 22–28 ноября 2023 г. С. 6). 

Воспитывайте детей трудом <…> 
К сожалению, мы от этого советского 
принципа отошли (А. Лукашенко — об об-
разовании // Союзное вече, газета парла-
ментского собрания Союза Беларуси и Рос-
сии, 29 сентября — 5 октября, 2023. С. 3.). 

Как совершенно справедливо отметил 
Б. А. Ханов, «в социополитической сфере 
мотивацией для обращения к советской эпо-
хе служит регулярно меняющаяся оценка 
практической значимости и эффективности 
тех или иных советских социальных институ-
тов по сравнению с их постсоветскими экви-
валентами» [Ханов 2016: 3]. И это касается 
не только базовых концептов типа «труд», но 
и многих деталей советского образа жизни. 

«Когда-то в советские времена была 
хорошая практика — адреса передового 
опыта. Приходит молодежь, она хотела 
бы видеть, где лучше», — сказал Алек-
сандр Лукашенко (Е. Богатская. «Был учите-
лем в школе, а теперь наставник державы» // 
Вече. Газета парламентского собрания Сою-
за Беларуси и России, 6–12 октября 2023 г. 
С. 3). Ср. также статью А. Михеевой «Возро-
жденная „Зарница“»: военно-прикладное 
воспитание (Аргументы и факты, 2023, № 40. 
С. 10) и фрагмент из нее: В гонке дронов 
победили «зарничники» ЯНАО, в пожарной 
эстафете — команда Свердловской об-
ласти, в состязании связистов — школь-
ники Чеченской Республики. 

Интересно, что в России набирает попу-
лярность обучение по старым — «сталин-

ским» — учебникам (см. подробнее: О. Куз-
нецова. «Лучше учить, чем переучивать» // 
Собеседник, 2023, № 37. С. 17). Не секрет, 
что созданное в рыночных условиях сомни-
тельными авторами зачастую не способно 
выполнять задач обучения. По современным 
учебникам — и школьным, и вузовским — 
зачастую невозможно учиться. Комментируя 
статью о возвращении в обиход учебников 
сталинского времени, заслуженный учитель 
РФ Е. Ямбург (там же, Собеседник, 2023, 
№ 37. С. 17) пишет: «Это общий тренд „на-
зад в СССР“: мол, там давалось все только 
хорошее. Я не буду хаять советское образо-
вание: сам его получил, в нем было много 
серьезных вещей — фундаментальное изу-
чение наук и т. д. С другой стороны, все, что 
касалось предметов идеологических, было 
откровенной ложью». 

С последним трудно согласиться. Как 
стало очевидно в эпоху СВО, все те харак-
теристики хищнической сущности капитали-
стических стран «коллективного Запада», 
которые были на слуху в советское время, 
оказались более чем справедливы в день 
сегодняшний. Ср. статью Д. Орехова «Кан-
нибализм Запада перестаёт быть мифом» 
(Взгляд, 22 апреля 2023 г.), где автор утвер-
ждает, что активно поддерживавшиеся в 
российской культуре приятные реакции на 
стимул ‘Англия’: королева, Бейкер-стрит, 
джентльмены и т. п., следует сменить на 
иной ряд: пиратство, разбой, колониализм, 
работорговля. А в настоящее время — 
санкционное давление на РФ, оголтелая во-
енная помощь киевскому режиму, подрыв 
Северных потоков и т. д. Ср. также вырази-
тельную зооморфную метафору, вполне со-
звучную образам капиталистических хищни-
ков из советской пропаганды: 

Способ существования Запада как пла-
нетарного кровососущего насекомого 
стал очевиден, когда наши богатства по 
компрадорским пульсирующим хоботкам 
начали стремительно утекать за рубеж, 
обескровливая нашу страну (Ю. Поляков. 
«Мой тост — за сильную правоту» // 
Ю. Поляков. «Перелетная элита», 2019. 
С. 148). 

Нередко проводятся аналогии между со-
временным положением дел и ситуацией 
вокруг нашей страны в период СССР. 
По мнению К. В. Сивкова (политический и во-
енный комментатор), «страна сегодня в поло-
жении сентября 1941 года: потеряны Прибал-
тика и Украина, и на нас ополчилась не только 
Германия, но вся Европа» (Интервью YouTube-
каналу «День» от 3 июня 2023 года). 

В современном публичном дискурсе харак-
терны оговорки типа Мы советские люди — 
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например, в речи В. Соловьева (Вечер с В. Со-
ловьевым, 16 сентября 2023 г.). В этой же 
передаче С. Михеев цитирует Сталина: 
«Гитлеры приходят и уходят, а немецкий 
народ остается» — и отмечает, что у русских 
надо учиться милости к врагам (это в кон-
тексте израильских действий в Газе). 

Как известно, функция социальной оцен-
ки в медийном тексте по своей значимости 
является конституирующей, именно с ее по-
мощью утверждаются базовые идеологемы 
и формируется аксиологическая модель об-
щества, закрепляются в массовом сознании 
политические и морально-нравственные цен-
ности. Справедливая социальная оценка Ве-
ликой Отечественной войны, где русские 
военачальники не «бездарные кровопролив-
цы», завалившие врага трупами, а настоя-
щие герои, несущие освобождение от фа-
шизма и нацизма, — все это становится 
важным содержанием современного медиа-
дискурса. Впрочем, все активнее звучат при-
зывы вернуть легитимность и самому поня-
тию идеологии (ср., например, утверждение 
В. Т. Третьякова о том, что идеология есть 
«религия атеиста» и никакое государство не 
может существовать без идеологии. Пере-
дача «Вечер с Владимиром Соловьевым», 
25 января 2024 г.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Все сдвиги в восприятии советских 
идеологем, которые отчетливо обозначились 
в медиадискурсе, отражаются также и в со-
временной литературе нон-фикшен. Вл. Но-
виков отмечает, что «2022 год вошел в исто-
рию литературы и книжности как триумф 
нон-фикшена» (Вл. Новиков «Современные 
писатели — о лучших книгах 2022 года» // 
Литературная газета, 2023. № 3. С. 3). Од-
ним из ярких представителей литературы 
нон-фикшен является Роман Сенчин. В на-
чале нулевых его (вместе с З. Прилепиным, 
С. Шаргуновым) причисляли к так называе-
мым «новым реалистам». Стиль Сенчина и 
сегодня определяют как «гиперреализм». 
Сам Сенчин полагает, что вообще единст-
венный способ для художественной литера-
туры быть интересной массовому читателю — 
это сближение с нон-фикшен, где все в выс-
шей степени достоверно, где представлен 
«человеческий документ». О себе писатель 
часто говорил, что не умеет придумывать ис-
тории: все, что есть в его книгах, он наблю-
дал в жизни. У Р. Сенчина в сборнике «Оста-
новка. Неслучившиеся истории», изданном 
в 2023 г., представлено произведение, в на-
звание которого вынесен антропоним, отра-
жающий в написании орфоэпические особен-
ности использования имени и отчества Вы-

соцкого одним из персонажей текста, этниче-
ским казахом. Этот антропоним «Владимирэ-
Семенычы» является лингвокультурным и 
хронотопическим знаком в тексте. Главным 
героем этого произведения можно считать 
литератора Стеблина, фамилия которого от-
даленно схожа с фамилией автора (по струк-
туре, количеству слогов и т. д.), что характер-
но для Сенчина, в текстах которого рассказ-
чик может носить такое же имя, как автор — 
Роман Сенчин («Нубук», «Первая девушка»), 
или наделяется похожей фамилией — Сви-
рин, Свечин, Стеблин. Литератора Стеблина 
пригласили в бывшую советскую республику 
на праздник в честь Владимира Высоцкого. 
Республика нигде не названа напрямую, но 
по ряду примет (большие расстояния, долгий 
путь по степи на юг республики), по упоми-
наемым в речи главы поселения прецедент-
ным именам (Абай, Чокан Валиханов) ясно, 
что приехал Стеблин в Казахстан. 

Его пригласили не в столицу, не в обла-
стной центр, а в поселок, где живет полторы 
тысячи человек. Пока (во времена СССР) 
функционировали рудник и обогатительный 
комбинат, население было в десятки раз 
больше. 49 лет назад сюда приезжал (приле-
тал на кукурузнике) Владимир Высоцкий и 
полтора часа без перерыва пел свои песни 
перед тружениками (перерыв в работе сдела-
ли для всех жителей поселка). И теперь эти 
люди, их дети, даже внуки устроили праздник 
в память о том событии. Стеблин наблюдает 
праздник со смешанным чувством: 

Удивление размахом происходящего 
в маленьком поселке вскоре сменило раз-
дражение. Пели и читали только позитив-
ное, героическое, духоподъемное… Он же 
с детства любил другое и считал, что Вла-
димир Семенович творил вопреки. Вопреки 
тому, что тогда — в застойные семидеся-
тые, которых сам он почти не помнил, — 
навязывали. Вопреки всем этим Пахмуто-
вой с Добронравовым, Кобзону, Лещенко. 
А здесь Владимир Семенович представал 
исключительно советским поэтом и бар-
дом. И актером, исполнявшим роли револю-
ционных героев… Стеблин и не знал, что 
Владимир Семенович перевоплощался в Су-
хэ-Батора, вождя монгольской революции. 

Писатель Свирин думает: Нет, конечно, 
Владимир Семенович был искренним во 
всем, что делал, за что брался. Но… На-
верняка ведь есть разные степени искрен-
ности. Есть разные музы… Одна приходила, 
когда писал «Баньку по-белому», другая — 
когда «Як-истребитель». 

Заметим, что обе музы приходили как 
раз потому, что и то, и другое было в нашем 
советском прошлом. Но если обстоятельст-
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ва, вызвавшие к жизни «Баньку по-белому», 
муссировались с конца 80-х и вплоть до не-
давнего времени, то позитив советского 
прошлого старательно замалчивался. 

Стеблин вспоминает о своем знакомстве 
с творчеством Высоцкого: 

На подаренной записи было песен сто, 
наверное. Очень много. И почти все он до 
этого не слышал. «Был побег на рывок», 
«Я лежу в палате наркоманов», «Сколько 
лет, сколько лет все одно и то же», «А лю-
ди всё роптали и роптали», «Случай 
в ресторане», «Ах, зачем я так долго 
стремился к свободе?..» Тогда ему и от-
крылся другой Владимир Семенович. Как 
считал Стеблин — настоящий. 

И вот люди (в рассказе есть такая де-
таль: ни одного славянского лица Стеблин 
на празднике не увидел), которые помнили 
приезд Высоцкого и спустя почти пятьдесят 
лет, открыли писателю глаза: 

А сейчас устоявшаяся картина лома-
лась. Проступал другой, которого он уже 
лет тридцать назад не то чтобы зачерк-
нул, а отодвинул, заслонил. Как многое из 
того, что создавалось в советское время 
теми, кому нужно было казаться совет-
ским. У Василия Аксенова есть книга про 
большевика Красина, у Шукшина — роль 
положительного инженера, строящего цел-
люлозно-бумажный комбинат на Байкале, 
а у Владимира Семеновича вот этот свод 
песен, который можно было без опаски ис-
полнять в НИИ, воинских частях, на за-
крытых предприятиях. 

И именно отношение людей к этой части 
творчества Высоцкого меняет мысли и чув-
ства Стеблина: 

И неожиданно это задвинутое стало 
выползать, становиться ярким, драгоцен-
ным. Трогательным до слез. И вместе со 
всеми Стеблин пел: 

— Если друг оказался вдруг… 
А потом возле микрофона снова ока-

зался Нуртай: 
— Сегодня вместе с нами гость из 

родного города Владимирэсемёнычы, заме-
чательный журналист Андреи Олегычы 
Стеблин. В одной статье он написал, что 
творчество Владимирэсемёнычы — глав-
ная сила, которая объединяет не только 
тех, кто вырос в Советском Союзэ, но и их 
детей, их внуков. Очень точно!.. 

«Неужели я такое написал? — удивился 
Стеблин. — Ну, в общем-то, справедливо, 
не отказываюсь». 

Чувство благодарности к этим людям 
переполняет Стеблина: 

По пути к сцене Стеблин решил, что 
просто поблагодарит этих азиатских лю-

дей, оторвавшихся от своих дел, чтобы 
прийти сюда и послушать русскую речь, 
подпеть, похлопать… Поблагодарить, что 
действительно хранят ту нить, которая 
связывает наши культуры, поддерживают 
угольки той почти погасшей цивилизации, 
частью которой был Владимир Семенович, 
заехавший в их поселок полвека назад. 
И еще сказать, что его песни, именно та-
кие песни, какие сегодня звучали, соединя-
ют их, давно живущих по-разному, отдель-
но, разобщенно. Впрочем, как показал этот 
концерт, получается, не совсем отдельно 
и разобщенно. 

Финальная фраза имеет ключевое зна-
чение: еще сохранились нити, которые свя-
зывают людей бывшего СССР доброй памя-
тью. «„Советское“ по-прежнему влияет на со-
временность и проявляется во многих облас-
тях жизни сегодняшней России» [Авдонин 
2021: 81]. И, как прекрасно показал Р. Сенчин, 
советское (например, «советский» бард 
Владимир Высоцкий) не просто живо в нос-
тальгической памяти, но по-прежнему остает-
ся источником лучших человеческих чувств. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ интерпретации и реинтерпрета-
ции в новых условиях советских идеологем 
показывает, что, с одной стороны, карди-
нальные изменения в общественно-полити-
ческой жизни коренным образом меняют 
систему экзистенциальных ориентиров и 
ценностных параметров, индивидуальную и 
социальную когницию. С другой стороны, 
выяснилось, насколько велик запас прочно-
сти и силы у некогда отвергнутых ценностей. 
В новых исторических условиях тотального 
противостояния с «коллективным Западом» 
восстанавливается идейно-ценностное поле 
бывшего СССР. 

Сегодня правительственные и общест-
венные организации РФ озабочены тем, 
чтобы вернуть «русский мир» на постсовет-
ское пространство, восстановить культурное 
и экономическое сотрудничество с бывшими 
республиками СССР. Короткий рассказ Р. Сен-
чина указывает важный вектор для такой 
деятельности, дает понять, на каких именно 
основаниях возможно возрождение былого 
братства народов СССР. 
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