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ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ТЕАТРАЛЬНЫХ БЛОГГЕРОВ: 

К ПРОБЛЕМЕ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОПИСАНИЯ 
 

Одно из оснований классификации современных блогов (и «жи-
вых журналов») – сфера общественной деятельности. Данная статья 
посвящена относящимся к сфере искусства блогам театров и кино, 
где блоггеры пишут комментарии и рецензии на различные поста-
новки в театрах и на телевидении. В российском интернет-
пространстве эти блоги только начинают появляться. 

Целью данного исследования является выявление ценностных 
установок и предпочтений театральных блоггеров. Наиболее подроб-
но были изучены блоги некоторых театров Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга и Омска. Данные четыре города взяты 
намеренно в оппозиции «столичное – провинциальное» [См.: Купина 
2016: 26] с целью исключить возможное влияние фактора зависимо-
сти театра от его месторасположения. 

Отбор блогов театров производился с учетом наличия у театра 
собственного сайта и блога на этом сайте и с учетом рейтинга театра 
в конкретном городе. Блоги театров, занимающих по популярности в 
каждом городе позицию ниже пятой, не участвовали в исследовании. 

Для обозначения каждого отдельного текста блога мы будем 
пользоваться терминоидом «запись» [См.: Алексеевская, Бортников 
2016]. Нами отобрано 80 текстов блоговых записей, пронумерован-
ных с учетом хронологии. 

При помощи инструмента Google Forms мы создали 8 опросов 
по 10 текстов в каждом. Респондентам (всего – 19 чел. в возрасте 17–
19 лет) предлагалось применительно к каждому из 80 текстов выпи-
сать из приведенного текста ценностно окрашенные слова и словосо-
четания. Далее при помощи частотно-статистического критерия ус-
танавливались регулярно выделяемые ценностные лексемы. Специ-
фика их контекстуального воплощения исследовалась с применением 
методики компонентного семантического анализа, разработанной 
проф. Э. В. Кузнецовой [Кузнецова 1980; 1982: 36–42; Михайлова 
1997]. В ходе анализа учитывалась также возможная «многознач-
ность вербального знака» [Вепрева, Купина 2015: 241], т. е. лексиче-
ская многозначность каждого отдельного маркера. ©
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Результаты экспериментального исследования показали, что 
ценностные установки воплощаются на трех языковых уровнях: мор-
фемном, лексическом и морфосинтаксическом (грамматическом). 
Преимущественно респондентами выбирались лексические маркеры 
ценностей (интегремы и дезинтегремы, т. е. «вербально выраженные 
концептуальные единицы аксиосферы лингвокультуры» [Шалина, 
Пикулева 2016: 129; см. также: Вепрева, Ицкович, Купина, Шалина 
2016]), отраженных в записях театрального блога. Проиллюстрируем 
результаты исследования на примере опроса № 1, содержавшего  
10 текстов блоговых записей общим объемом 687 слов. Наиболее 
подробному анализу в рамках данной статьи будут подвергнуты три 
первые записи. Для специального анализа отбирались маркеры, «пе-
решагнувшие» порог выборки 15%. 

Запись № 1 озаглавлена так: «"Заводной апельсин" Филиппа 
Григорьяна в Театре наций» (г. Москва). Большинством респонден-
тов по ходу прочтения текста и отбора соответствующих интегрем 
были отмечены следующие лексемы: антифашистский (32%), пер-
форманс (21%), искусство (21%), идиллическое (16%). Все маркеры 
положительные. 

 
 
Слово антифашистский в толковых словарях определяется как 

‘направленный против фашизма, на борьбу с фашизмом’ [ТСРЯ 2008: 
16]. Ценностная установка заключена в категориальной семе ‘фа-
шизм’; приставка анти- меняет ее смысл с отрицательного на поло-
жительный. В тексте ценностно окрашенная лексема антифашист-
ский встречается в следующем предложении: Не считая нынешней 
премьеры, в репертуаре Театра наций числятся две постановки Фи-
липпа Григорьяна – антифашистский «Камень» по пьесе Мариуса ©
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фон Майенбурга, лидера современной немецкой драматургии, и поп-
артовая «Женитьба» по Гоголю. Данное прилагательное сочетается 
с названием пьесы «Камень» (ближайший контекстный партнер) и 
придает ему семантическую окраску положительности. Анализируе-
мое слово имеет также исторический контекст (в связи с идеологией 
фашизма и противостоянием ей) и соответствующим образом марки-
рует существительное. 

Толковые словари отмечают следующие значения слова искус-
ство: ‘творческое отражение, воспроизведение действительности в 
художественных образах’; ‘умение, мастерство, знание дела’ [ТСРЯ 
2008: 307]. В ряде случаев блоговые записи фиксируют воплощение 
обоих значений, не уступающих друг другу по частоте. В приведен-
ной записи реализуется первое значение: Новой постановкой Гри-
горьян напоминает, что в начале карьеры занимался перформан- 
сом – вероятно, самым ненормативным зрелищным искусством. 
Ближайшие контекстные партнеры данной аксиологемы, централь-
ной применительно к театральному блогу, – это самый ненорматив-
ный и зрелищный. Ненормативный – ‘не соответствующий нормам, 
приличиям’ [ТСРЯ 2008: 512]; зрелищный – ‘такой, который нравится 
зрителю, соответствует зрительским симпатиям’ [ТСРЯ 2008: 283]. 
Из этого следует, что современное искусство, даже не соответствуя 
нормам, нравится зрителю, и в этом противоречии заключена (по 
мнению автора текста) его ценность. 

Обратим внимание, что весь контекст самым ненормативным 
зрелищным искусством представляет собой распространенное при-
ложение к слову перформансом – эта лексема фиксируется только в 
словарях заимствованных слов, однако ее контекстное значение мо-
жет быть выведено из данного приложения. Перформанс и есть то 
самое ненормативное искусство, которое нравится зрителю. Оба мар-
кера безусловно положительные, хотя и контекстно связаны с отри-
цательным характеризатором самым ненормативным, выраженным 
прилагательным в превосходной степени. 

Лексема идиллический (от идиллия) определяется толковыми 
словарями как ‘относящийся к поэтическому произведению, изобра-
жающему добровольческую безмятежную жизнь на лоне природы’ 
[ТСРЯ 2008: 286]. Рассмотрим контекст: Идиллическая картина ру-
шится моментально, в течение первых минут: пока муж-писатель 
наслаждается музыкой, Алекс (реальный) насилует жену на газоне. 
Ближайшими контекстными партнерами данного слова являются 
картина рушится моментально. Рушиться – ‘валиться, падать’ ©
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[ТСРЯ 2008: 845]. В описываемой сцене идиллическая картина, соз-
даваемая «перебирающим в своем уме разные воспоминания» [Борт-
никова 2015: 230] постановщиком, быстро и драматически сменяется 
картиной общественного разврата. 

Все ценностно окрашенные слова, выбранные респондентами, 
распадаются на группы: ‘относящийся к искусству’ (искусство, пер-
форманс, идиллический) и ‘относящийся к истории’ (антифашист-
ский). Проверим, реализованы ли эти тематические группы в сле-
дующих записях. 

Рассмотрим запись № 2: «Евгений Миронов готовит самый 
звездный спектакль сезона». Большинством респондентов были от-
мечены следующие аксиологические маркеры: суперсовременный 
(32%), звездный (21%), театр (21%). Все маркеры положительные. 

На диаграмме видны наиболее часто отмечавшиеся респонден-
тами интегремы: 

 
 
Слово суперсовременный образовано от современный, опреде-

ляется как ‘относящийся к одному времени, к одной эпохе с кем-чем-
н.’ [ТСРЯ 2008: 912]. Приставка супер- имеет значение ‘качества или 
усиленности действия главенствования’ [ТСРЯ 2008: 959]. Приведем 
контекст с использованием данного значения: Ведь у театра помимо 
Большой и Малых сцен появилось суперсовременное «Новое Про-
странство» на Страстном бульваре, предназначенное для экспери-
ментальных постановок, выставок и музыкальных вечеров. Ближай-
шим контекстным партнером является название места «Новое Про-
странство». Что такое «Новое Пространство», стороннему читателю 
неизвестно, но скорее всего, автор данной записи имел в виду новое 
место для проведения постановок, выставок и др. 

Слово звездный – производное от звезда, которое определяется 
так: ‘о деятеле искусства, науки, о спортсменка: знаменитость’ ©
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[ТСРЯ 2008: 273]. Рассмотрим контекст с использованием данной ин-
тегремы: Чрезвычайно востребованная и в кино, и в театре звезда в 
интервью признается, что жить на два города непросто. Выделен-
ная респондентами интегрема маркируется распространенным опре-
делением чрезвычайно востребованная и в кино, и в театре. Компо-
нентный семантический анализ позволяет выявить наличие семы ин-
тенсивности, воплощаемой в высказывании как лексемой чрезвычай-
но, так и однородными членами и в кино, и в театре, а равно самим 
синтаксическим ядром конструкции – единицей востребованная. Та-
ким образом, семантический потенциал интегремы звезда оказывает-
ся усилен благодаря распространенному определению, выраженному 
причастным оборотом. 

Слово театр встречается в текстах блоговых записей во всех 
своих трех значениях – ‘искусство представления драматических 
произведений на сцене’; ‘зрелищное предприятие, помещение, где 
представляются на сцене такие произведения’; ‘совокупность драма-
тических произведений какого-н. писателя или школы’ [ТСРЯ 2008: 
973]. Аналогично слову искусство, единица театр в каждом случае 
соответствует центральному для театрального блоггера понятию и 
потому встречается в выбранных записях наиболее часто. Анализ 
контекстов обеих этих единиц в театральном блоге заслуживает от-
дельного рассмотрения. 

Запись № 3 помещена под заголовком «Апельсиновый кошмар 
Энтони Берджесса». Большинством респондентов в этом тексте были 
отмечены следующие интегремы: культовый (32%), эстетизирован-
ный (16%), мощный (16%), харизматичный (16%). Все они маркиру-
ются как положительные. 
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Слово культовый определяется как ‘свойственный культу, ха-
рактерный для него’. Ценностная установка заключена в категори-
альной семе ‘культ’. Данное слово встречается в следующем предло-
жении: Та самая культовая утопия о подростковом насилии, взрос-
лом наказании, бессмысленности первого и бесполезности второго. 
Исследуемое прилагательное сочетается с наименованием такого ли-
тературного жанра, как утопия (ближайший контекстный партнер), и 
придает ему семантическую окраску положительности. 

Слово эстетизированный, форма глагола эстетизировать, 
т. е. ‘делать эстетическим’ (‘художественно прекрасным’) [ТСРЯ 
2008: 1128], встречается в следующем контексте: Так в действие 
вступают не языковые шалости, а насилие во всех мыслимых разно-
видностях – от эстетизированных до шокирующих – и сочетается с 
ближайшим контекстным партнером-характеризатором мыслимыми 
разновидностями. Употребляясь в одном ряду, лексемы шокирующих 
(интегрема, также отмеченная респондентами) июэстетизированный 
образует градуальную оппозицию, усиливающую положительный 
смысл всех мыслимых разновидностях. 

Слово мощный в толковых словарях в одном из своих значений 
связано с ‘явлениями, которые проявляются очень сильно’ [ТСРЯ 
2008: 464] (ценностная установка в коннотативной семе интенсивно-
сти). Харизматичный определяется как ‘обладающий харизмой, на-
деленный ею’ [ТСРЯ 2008: 1061]. Ценностная установка заключена в 
категориальной семе ‘харизма’. Обе единицы встречаются в следую-
щем контексте: Играющий эту роль Андрей Смоляков – актер на-
столько мощный и харизматичный, что автоматически стягива-
ет к себе линии повествования. Исследуемые единицы определяют 
характер актера (ближайший контекстный партнер), «заряжая» оп-
ределяемое слово положительной семантикой. 

Наиболее популярные ценностно окрашенные слова, выбран-
ные респондентами, распадаются на группы характеризаторов: ‘отно-
сящийся к культуре’ (культовый, эстетизированный) и ‘личные ка-
чества’ (мощный, харизматичный). 

Проанализированные записи позволяют выделить лексико-
семантические группы интегрем, отмечаемых в театральных блогах: 

– ‘относящийся к искусству и культуре’ (искусство, перфор-
манс, идиллический, звездный, театр, антрепренер); 

– ‘субъективно-оценочные характеризаторы’ (суперсовремен-
ный, бунтарь, востребованный); ©
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Исследуемое прилагательное сочетается с наименованием такого ли-
тературного жанра, как утопия (ближайший контекстный партнер), и 
придает ему семантическую окраску положительности. 

Слово эстетизированный, форма глагола эстетизировать, 
т. е. ‘делать эстетическим’ (‘художественно прекрасным’) [ТСРЯ 
2008: 1128], встречается в следующем контексте: Так в действие 
вступают не языковые шалости, а насилие во всех мыслимых разно-
видностях – от эстетизированных до шокирующих – и сочетается с 
ближайшим контекстным партнером-характеризатором мыслимыми 
разновидностями. Употребляясь в одном ряду, лексемы шокирующих 
(интегрема, также отмеченная респондентами) июэстетизированный 
образует градуальную оппозицию, усиливающую положительный 
смысл всех мыслимых разновидностях. 

Слово мощный в толковых словарях в одном из своих значений 
связано с ‘явлениями, которые проявляются очень сильно’ [ТСРЯ 
2008: 464] (ценностная установка в коннотативной семе интенсивно-
сти). Харизматичный определяется как ‘обладающий харизмой, на-
деленный ею’ [ТСРЯ 2008: 1061]. Ценностная установка заключена в 
категориальной семе ‘харизма’. Обе единицы встречаются в следую-
щем контексте: Играющий эту роль Андрей Смоляков – актер на-
столько мощный и харизматичный, что автоматически стягива-
ет к себе линии повествования. Исследуемые единицы определяют 
характер актера (ближайший контекстный партнер), «заряжая» оп-
ределяемое слово положительной семантикой. 

Наиболее популярные ценностно окрашенные слова, выбран-
ные респондентами, распадаются на группы характеризаторов: ‘отно-
сящийся к культуре’ (культовый, эстетизированный) и ‘личные ка-
чества’ (мощный, харизматичный). 

Проанализированные записи позволяют выделить лексико-
семантические группы интегрем, отмечаемых в театральных блогах: 

– ‘относящийся к искусству и культуре’ (искусство, перфор-
манс, идиллический, звездный, театр, антрепренер); 

– ‘субъективно-оценочные характеризаторы’ (суперсовремен-
ный, бунтарь, востребованный); 

 
 

– ‘относящийся к истории’ (антифашистский). 
Каждая из этих групп образует поле со своими ядром и перифе-

рией. Поля имеют тенденцию к пересечению: так, прилагательные, 
относящиеся к искусству и культуре, могут являться в то же время и 
субъективно-оценочными характеризаторами (идиллический, звезд-
ный) и пр. Дальнейшую структурацию полей с использованием мето-
дик лексико-семантического анализа (см. [Савченко, Бортников 
2015]) считаем перспективой исследования. 
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КАТЕГОРИЯ ТЕМЫ В ОЧЕРКАХ В. ПЕСКОВА 

 
Поворот от сравнительно-исторической и системно-

структурной научных парадигм к антропоцентрической парадигме 
современной лингвистики привел к активному изучению текста как 
одного из ключевых понятий гуманитарной науки XX века. Катего-
риально-текстовая концепция [Матвеева 1990] опирается на инте-
гральное качество текста – суперкатегорию коммуникативности [Си-
доров 1987], что позволяет обосновать системный подход к тексту 
как объекту лингвистического исследования. 

В настоящем исследовании для анализа представлена категория 
темы, которая отражает в тексте предмет речи, т.е. тот предмет ре-
альности, с которой работает автор. Материалом исследования по-
служили очерки известного журналиста В. М. Пескова. Творчество 
Пескова представляет интерес не только для широких кругов читате-
лей: оно является важным эмпирическим материалом для лингвисти-©
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