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Аннотация. Введение. Во введении формулируются актуальность и новизна предпринятого исследования, 

которые обеспечиваются двумя важнейшими факторами: во-первых, широкой эмпирической базой 

исследования – драматургией и художественной прозой известной творческой личности в истории русской 

культуры и литературы рубежа XX‒XXI веков – М. И. Арбатовой, во-вторых, методологией и методами 

изучения языкового материала, которые позволяют сделать новые перспективные в научном отношении 

выводы и обобщения. Цель данной работы заключается в анализе и описании системно организованных 

маркеров советского идеологического дискурса: содержательно-смысловых, семантических и 

стилистических, – в художественном творчестве М. И. Арбатовой. Материалы и методы. Эмпирическим 

материалом для анализа послужили новые художественные тексты и драматургические произведения 

М. И. Арбатовой, которые раньше не подвергались изучению с позиций современной методологии – 

лингвистики дискурса на основе использования метода дискурс-анализа и семантико-стилистического метода, 

которые позволяют выделить, систематизировать и описать важнейшие маркеры советского идеологического 

дискурса. Результаты исследования, обсуждения. К результатам проведенного исследования необходимо 

отнести: 1) выделение и систематизацию основных маркеров советского идеологического дискурса в 

художественной картине мира М. И. Арбатовой; 2) выбор алгоритма дискурс-анализа художественной 

авторской коммуникации: объединение в единый целостный дискурс идеологически ориентированных 

контекстов в драматургических и художественных произведениях М. И. Арбатовой; выявление языковых 

единиц разных уровней языка, отражающих содержательно-смысловое единство советского идеологического 

дискурса; определение дискурсивной (импликативной) семантики идеологем. В заключении содержатся 

итоги и выводы проведенного исследования. Советский идеологический дискурс в художественной 

коммуникации М. И. Арбатовой представляет собой единый целостный контекст, который системно 

организован (содержательно, семантически и стилистически) и основывается на содержательно-смысловой 

оппозиции: институционального (официального) идеологического дискурса – и индивидуально-авторского 

(неофициального). Выделенные члены смысловой оппозиции обладают различным семантико-

стилистическим потенциалом для реализации категориальных признаков советского идеологического 

дискурса. Систематизация и описание семантико-стилистических языковых средств репрезентации советского 

идеологического дискурса обеспечивает новизну полученных результатов.  
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SOVIET IDEOLOGICAL DISCOURSE IN FICTION AND DRAMA BY M. I. ARBATOVA 

E. P. Kartashova, E. A. Polushina 

Mari State University, Yoshkar-Ola, Russian Federation 

Abstract. Introduction. The introduction formulates the relevance and novelty of the undertaken research, which 

are provided by two important factors: firstly, a broad empirical base of research - drama and fiction of a famous 

creative personality in the history of Russian culture and literature of the turn of the XX–XXI centuries ‒ 

M. I. Arbatova, secondly, the methodology and methods of studying language material that allow us to make new 

scientifically promising conclusions and generalizations. The purpose of this work is to analyze and describe 

systematically organized markers of Soviet ideological discourse: meaningful, semantic and stylistic, in the works 

of M. I. Arbatova. Materials and methods. The empirical material for the analysis was the new literary texts and 
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dramatic works by M. I. Arbatova, which had not previously been studied from the standpoint of modern 

methodology – discourse linguistics based on the use of the method of discourse analysis and the semantic-stylistic 

method, which make it possible to identify, systematize and describe the most important markers of Soviet 

ideological discourse. Research results, discussions. The results of the study should include: 1) identification and 

systematization of the main markers of Soviet ideological discourse in M. I. Arbatova’s artistic picture of the world; 

2) selection of an algorithm for discourse analysis of artistic author’s communication: combining ideologically 

oriented contexts in dramaturgical and artistic works by M. I. Arbatova into a single holistic discourse; 

identification of linguistic units of different levels of language reflecting the meaningful and semantic unity of the 

Soviet ideological discourse; definition of discursive (implicative) semantics of ideologies. The conclusion 

contains the results and conclusions of the conducted research. Soviet ideological discourse in M. I. Arbatova's 

artistic communication represents a single holistic context, which is systematically organized (meaningfully, 

semantically and stylistically) and is based on a meaningful and semantic opposition: institutional (official) 

ideological discourse and individual authorial (unofficial). The selected members of the semantic opposition have 

different semantic and stylistic potential for the realization of categorical features of Soviet ideological discourse. 

The systematization and description of semantic and stylistic linguistic means of representation of the Soviet 

ideological discourse ensures the novelty of the results obtained. 

Keywords: discourse, Soviet ideological discourse, ideologeme, Soviet “party newspeak”, discourse analysis, 

M. I. Arbatova’s languistic picture of the world  
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Введение 
М. И. Арбатову называют «одной из первых 

медийных феминисток России»1, она не только 

яркий публицист, активно занимающийся обще-

ственно-политической деятельностью, но и из-

вестный писатель, имеющий в своем творческом 

багаже драматургические произведения и худо-

жественную прозу.  

В настоящее время в современной филологи-

ческой науке возник особый исследовательский 

интерес к литературному творчеству М. И. Арба-

товой. Так, к примеру, попытки осмысления ее 

художественной прозы были предприняты 

Ю. Г. Семикиной («Гендерные стереотипы в ро-

мане «Семилетка поиска»), Е. В. Лазаревой 

(«Апология феминистских ценностей в рассказах 

и романах разных лет»), А. Ощепковой («Кон-

цепт «Я – женщина» в романе «Меня зовут жен-

щина»), Л. С. Кисловой («Практики боли» и 

постсоветские феминистские стратегии в драма-

тургии М. И. Арбатовой»). 

В данных работах исследовательский акцент 

направлен на изучение стилевых особенностей 
———— 

1  Георгиевский Л. Феминность как протест в ранней 

прозе Марии Арбатовой // Артикуляция. Литературно-

художественный альманах. 2021. Вып. 16. URL: 

https://articulationproject.net/12270 (дата обращения: 10.12.2022). 

текстов феминистской тематики. Собственно 

лингвистические работы, связанные с анализом 

художественного творчества М. И. Арбатовой в 

современном дискурсологическом аспекте, в ас-

пекте лингвистики дискурса, отсутствуют. Хотя 

именно исследование дискурсивных особенно-

стей драматургии и художественной прозы 

М. И. Арбатовой, с нашей точки зрения, является 

научно перспективным для получения новых ре-

зультатов на основе анализа роли различных ти-

пов дискурса в становлении индивидуально-

авторской языковой картины мира писателя. 

По нашим наблюдениям, одним из главных дис-

курсивных типов, объединяющих художествен-

ную прозу и драматургию М. И. Арбатовой, яв-

ляется советский идеологический дискурс, 

который системно организован: содержательно, 

семантически и стилистически. 

Таким образом, новизна предпринятого ис-

следования обусловлена, во-первых, широкой 

эмпирической базой исследования: опублико-

ванной романной прозой М. И. Арбатовой 

(прежде всего новым романом «Вышивка по 

ворованной ткани», состоящим из трех книг) и 

драматургии (сборника «Старые пьесы о глав-

ном», составленного самим автором, где каж-

дую пьесу предваряет авторское предисловие). 
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Во-вторых, методологией и методами исследова-

ния, позволяющими прийти к новым оригиналь-

ным результатам, которые способны объективно 

репрезентировать систему мировоззренческих 

координат языковой личности М. И. Арбатовой, 

представленную в ее художественном творчестве. 

 

Цель, материалы и методы 
Цель данной работы заключается в анализе и 

описании системно организованных маркеров со-

ветского идеологического дискурса: содержатель-

но-смысловых, семантических и стилистических, – 

в художественном творчестве М. И. Арбатовой на 

основе разработанного алгоритма дискурс-анализа.  

Как указывалось выше, эмпирическим матери-

алом для анализа послужили новые художествен-

ные тексты и драматургические произведения ав-

тора, которые раньше не подвергались изучению. 

Интересен взгляд самой М. И. Арбатовой на тес-

ную взаимосвязь драматургии и художественной 

прозы в ее творчестве. С одной стороны, автор 

считает, что уже к 90-м годам XX века рамки дра-

матургии и формат сценического диалога оказа-

лись тесными для нее. С другой стороны, 

М. И. Арбатова констатирует: «Драматургическую 

привычку слышать разговорный текст подробнее 

и глубже, чем это делает нормальный человек, я 

реализовываю в деятельности психоаналитика; а 

умение строить сюжет, не перегружая фабулу, ис-

пользую в политике. Другой вопрос, что психофи-

зику все равно не обманешь, и моя проза – это 

все равно проза драматурга»1. 

Эмпирический материал изучается с точки 

зрения методологии лингвистики дискурса на ос-

нове реализации метода дискурс-анализа, а также 

традиционного семантико-стилистического мето-

да, которые позволяют выделить, квалифициро-

вать, систематизировать и описать важнейшие 

маркеры советского идеологического дискурса, 

дифференцировав институциональные содержа-

тельные и языковые маркеры идеологического 

«партийного новояза» и семантико-стилистическое 

разнообразие его репрезентации в индивидуальной 

художественной картине мира М. И. Арбатовой.  

 

Результаты исследования 

Для обеспечения точности использования по-

нятийно-категориального аппарата данной рабо-

———— 
1 Арбатова М. И. Старые пьесы о главном : сборник пьес 

М. : Новое литературное обозрение, 2008. С. 5. 

ты уточним основные терминологические поня-

тия: советский идеологический дискурс, идеоло-

гема, официальный партийный «новояз». 

Феномен советского идеологического дискур-

са продолжает существовать в русском литера-

турном употреблении, особенно в художествен-

ной коммуникации, хотя в настоящее время во 

многом уже носит «историко-ритуальный» ха-

рактер. Советская идеология, будучи важнейшей 

частью официальной общественно-политической 

жизни СССР, стала идейной основой для форми-

рования так называемого «партийного новояза», 

то есть официального языка партийной бюрокра-

тии советской эпохи, отличающегося «лозунго-

востью», активностью использования советских 

партийных клише («советизмов») времен строи-

тельства коммунизма и развитого социализма. 

Официальный советский «партийный новояз» 

или советский идеологический дискурс в совре-

менной лингвистике дискурса приравнивается к 

тоталитарному дискурсу, в котором главным 

структурным компонентом является понятие 

идеологемы, «отсюда идеологема воспринимает-

ся как пропагандистский штамп, подавляющий 

свободное развитие мысли» [1, с. 88]. 

Изучение официального советского идеоло-

гического дискурса как важной исторической 

составляющей русского литературного языка 

советской эпохи подтверждается изданием спе-

циальных словарей: «Толкового словаря идеоло-

гических и политических терминов советского 

периода» (составитель М. А. Хевеши)2 и «Тол-

кового словаря языка Совдепии» (составители 

В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина)3. А во-вторых, 

существующими исследованиями – например, 

фраз-клише официального дискурса российской 

политики памяти о советском прошлом [2], со-

ветских идеологем в русском дискурсе 1990-х 

[3], советских клише в неофициальных формах 

речи [4]. 

Проведенные нами наблюдения показывают, 

что к ключевым маркерам советского идеологи-

ческого дискурса в художественном творчестве 

М. И. Арбатовой можно отнести следующие 

———— 
2 Хевеши М. А. Толковый словарь идеологических и по-

литических терминов советского периода : в 2 т. / под ред. 

В. Г. Афанасьева. М. : Политиздат, 1984. Т. 1. 672 с. 
3 Толковый словарь языка Совдепии / сост. В. М. Мокиен-

ко, Т. Г. Никитина. М. : Издательство «Современный учебник», 

1998. URL: http://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary/sovdepiya/index-

209.htm#209 (дата обращения: 10.12.2022). 

http://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary/sovdepiya/index-209.htm#209
http://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary/sovdepiya/index-209.htm#209


VESTNIK OF THE MARI STATE UNIVERSITY, Vol. 18, no. 1, 2024 

PHILOLOGY  • E. P. Kartashova et. al. 

95 

дискурсивные категориальные признаки: 1) идей-

но-тематическое содержание контекста (при этом 

понятие «контекст» рассматривается как «сово-

купность социокультурных факторов, значимых 

для адекватного извлечения смыслов при интер-

претации текстовой структуры» [5, с. 83]; 2) се-

мантические особенности (система идеологем 

советского «партийного новояза»); 3) стилистиче-

ские (формирование категории оценочности  

идеологем в зависимости от принадлежности к 

определенному дискурсивному типу – институци-

ональному (официальному) или индивидуально-

авторскому (неофициальному). Как правило, в 

контекстах, относящихся к институциональному 

дискурсу, идеологическая лексика используется в 

своем прямом значении с положительной конно-

тацией. В индивидуально-авторском дискурсе 

идеологемы импликативны и обладают отрица-

тельной оценочностью, выражая ироническую, 

гротескную, сатирическую коннотации, направ-

ленные на реализацию комического эффекта.  

Выделенные нами маркеры советского идео-

логического дискурса обеспечивают выбор алго-

ритма дискурс-анализа художественной автор-

ской коммуникации: 1) объединение в единый 

целостный дискурс идеологически ориентиро-

ванных контекстов в драматургических и худо-

жественных произведениях М. И. Арбатовой; 

2) выделение языковых единиц разных уровней 

языка, отражающих содержательно-смысловое 

единство советского идеологического дискурса; 

3) определение дискурсивной (импликативной) 

семантики идеологем. «Дискурсивный анализ 

при этом рассматривается как средство социаль-

но-исторической и идеологической реконструк-

ции «духа времени», проникновение в глубину. 

Структуру текста, его смысл» [6, с. 140]. Кроме 

того, будем ориентироваться на то, что «анализ 

дискурса – это идеологически ориентированный 

анализ текста, который позволяет вскрыть в дан-

ной текстовой форме релевантную социально-

историческую информацию» [7, с. 123]. 

Данная последовательность этапов дискур-

сивного анализа советского идеологического 

дискурса обеспечивает «упорядоченное и си-

стематизированное особым образом использо-

вание языка, за которым стоит социально, идео-

логически и исторически обусловленная 

ментальность» [6, с. 140], в нашем случае – 

ментальность «советского» человека и советско-

го общества в целом. 

Рассмотрим последовательно этапы дискур-

сивного анализа советского идеологического 

дискурса в драматургии и романной прозе 

М. И. Арбатовой. 

Советский идеологический дискурс в художе-

ственной коммуникации М. И. Арбатовой пред-

ставлен совокупностью контекстов, тематически 

отражающих советскую идеологическую языко-

вую картину мира и относящихся к периоду суще-

ствования СССР в период 1950‒1990-х годов, где 

художественно осмыслена не только обществен-

но-политическая, но и социально-культурная 

практика жизни советского человека, которая по-

строена на смысловой оппозиции: «идеальное» 

(репрезентация высоких идеалов «Морального 

кодекса строителя коммунизма») – «реальное» 

(обиходно-бытовые реалии советской эпохи). Это 

соответствует особенности дискурсного исследо-

вания, которое заключается в анализе «историче-

ских условий существования тех или иных част-

ных дискурсивных формаций [8, с. 65]. 

В художественном творчестве М. И. Арбатовой 

в тематически объединенных контекстах, отно-

сящихся к советской эпохе 50‒90-х годов 

ХХ века, семантические средства официального 

(институционального) советского дискурса 

представлены немногочисленными примерами. 

Причем к идеологическому дискурсу относится 

не только идеологическая лексика и фразеоло-

гия, но и идеологические клише, стандартизи-

рованные выражения – идеологические штампы 

(идеологемы) советской эпохи. Анализируемые 

идеологемы советского периода употреблены в 

своем прямом значении, имеют положительную 

оценочность и включены в Толковые словари 

(М. А. Хевеши и В. М. Мокиенко, Т. Г. Ники-

тиной) без специальных стилистических помет. 

Приведем наиболее доказательные примеры: 

«Люди тогда были другие. Они совершенно 

серьезно ходили в походы, на демонстрации»1; 

«Общественность ждет от вас произведения 

большого идейного уровня»2; «Я бы, конечно, в 

кукольный театр… но ведь надо же детей раз-

вивать… идейно»3; «В вашей пьесе мелкобур-

жуазно истолкованы идеи личности и коллек-

тива»4; «Вы мешаете нам воспитывать нового 

———— 
1 Арбатова М. И. Старые пьесы о главном : сборник пьес 

М. : Новое литературное обозрение, 2008. С. 237. 
2 Там же. С.49. 
3 Там же. С. 165. 
4 Там же. С. 42. 
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человека»1; «Таких, как ты, надо именем револю-

ции как предателей…»2; «Но ведь мое мнение не 

может расходиться с мнением газеты «Прав-

да»?»3; «Ерунда все это! Если б что-то было, га-

зета «Правда» уже бы написала»4; «Надо учить-

ся жить по-новому, на то и перестройка»5. 

Вторая часть оппозиции репрезентирует реа-

лии общественной жизни и реальный быт «про-

стого человека» советской эпохи, которые прямо 

противоположны высоким идеалам «строителей 

коммунизма». Все выделенные нами примеры 

«советизмов» в художественном творчестве 

М. И. Арбатовой направлены на создание коми-

ческого эффекта, языковой игры и эксплицируют 

коннотации иронии, гротеска, социальной и бы-

товой сатиры.  

Художественный дискурс М. И. Арбатовой 

репрезентирует языковые маркеры советского 

идеологического дискурса не только на уровне 

семантики слова и предложения, но в целом кон-

текста: в центр дискурсивного анализа попадают 

не только прямые лексические значения идеоло-

гем, но и индивидуально-авторские метафориче-

ские номинации, прецедентные имена, интертек-

стуальные элементы, формирующие речевую 

стратегию создания комического эффекта, спо-

собного эксплицировать авторскую иронию, гро-

теск, социальную сатиру.  

Как показывает проведенный анализ, дискур-

сивная семантика советского идеологического 

дискурса в художественной картине мира 

М. И. Арбатовой является отрицательно оце-

ночной и репрезентирует широкий набор отри-

цательно-оценочных коннотаций, создающих 

комический эффект. Приведем примеры контек-

стов, в которых идеологемы репрезентируют ав-

торскую иронию: «Бабушка, посмеиваясь над 

Ефимом, перекрестила козу Белку в Правду. 

И стоило ему зайти с политинформацией, де-

монстративно звала козу: – Правда, Правда, 

Правда! Где ж ты, окаянная?»6; «Ухажер ска-

зал, в Лужниках на футболе куча парней погиб-

ла! <…> Почему ж они в газетах правду не 

———— 
1 Арбатова М. И. Старые пьесы о главном : сборник пьес 

М. : Новое литературное обозрение, 2008. C. 48. 
2 Там же. С. 34. 
3 Там же. С. 50. 
4 Там же. С. 361. 
5 Арбатова М. И. Вышивка по ворованной ткани. М. : 

Эксмо, 2022. C 113. 
6 Там же. C. 14. 

напишут?»7; «Несмотря на все увеличивающееся 

количество разводов, наша советская семья вы-

соко несет знамя идеологической и нравствен-

ной чистоты»8. 

Гротесная дискурсивная семантика представле-

на следующих примерах: «Мать, которая гордилась 

званием «Ударницы коммунистического труда» 

<…> выносила с работы под платьем и ткань, и 

нитки <…>»9; «Насильник дядя Коля <…> забрал 

пьяного отца в милицию, приговаривая про мо-

ральный облик советского человека»10. 

Для создания эффекта языковой игры, репре-

зентирующих комизм ситуации, М. И. Арбатова 

продуктивно использует языковые средства раз-

личных уровней языковой системы: полисемию 

(«Вот только волосы… хотите совет? Валяй, у 

нас же страна советов»11; паронимию («Значит, 

Алла Ивановна, у нас с вами классовые проти-

воречия»12; деривацию («Я, конечно, перестро-

юсь, но ведь как у нас делается перестрой-

ка…» 13 ; сочетание словообразовательных и 

фонетических средств, транслитерации («У ме-

ня есть хобби. В простонародье называется 

фарцовка»14; «Маде ин совок»15 ; просторечие 

(«Председатель-то колхоза ворюга бесстыдный, 

написал на него, что он шпиён. <…> На ко-

нюшне работал, небось за жеребцами да кобы-

лами шпиёнил!»16. 

Дискурсивной семантикой советского идеоло-

гического дискурса обладают прецедентные име-

на, названия событий, относящиеся к советской 

эпохе. Это прежде всего имена политических и 

партийных деятелей (Хрущева, Брежнева, Чер-

ненко, Андропова, Горбачева), которые включе-

ны в отрицательно оценочные идеологические 

контексты с коннотативным значением иронии, 

остроумия, политической сатиры. Особенное ис-

следовательское внимание привлекают примеры 

введения идеологем в жанры русской смеховой 
———— 

7 Там же. С. 86. 
8 Арбатова М. И. Старые пьесы о главном : сборник пьес 

М. : Новое литературное обозрение, 2008. С. 318. 
9 Арбатова М. И. Вышивка по ворованной ткани. М. : 

Эксмо, 2022. С. 15‒21. 
10 Там же. С. 18. 
11 Арбатова М. И. Старые пьесы о главном : сборник 

пьес М. : Новое литературное обозрение, 2008.С. 138. 
12 Там же. С. 196. 
13 Там же. С. 50. 
14 Там же. С. 126. 
15 Там же. С. 137. 
16 Арбатова М. И. Вышивка по ворованной ткани. М. : 

Эксмо, 2022. С. 22‒23. 
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культуры – частушку и анекдот. Так, текст ча-

стушки: «Вышла б замуж за Хрущёва, да боюся 

одного, говорят, что вместо … Кукуруза у не-

го!» 1  является сатирическим «ответом» народа 

на кукурузную кампанию 50‒60-х годов, прово-

димую Н. С. Хрущевым, которая сопровожда-

лась агрессивной пропагандой, но в конечном 

итоге завершилась продовольственным кризи-

сом. Пример использования прецедентных имен 

политических государственных деятелей в 

анекдоте демонстрирует креативные потенции 

народной смеховой сатиры: «…Народ упивался 

анекдотом, что фамилия Горбачёв расшифро-

вывается как – «Граждане, обождите радовать-

ся, Брежнева, Андропова, Черненко ещё 

вспомните!»2. 

Кроме того, дискурсивная семантика совет-

ского идеологического дискурса создается назва-

ниями прецедентных исторических событий со-

ветской эпохи и периода перестройки: 

«Большинству советских людей посчастливи-

лось так и не узнать о загрязнении окружающей 

среды продуктами ядерного деления при якут-

ских взрывах «Кристалл» и «Кратон-3» 3 ; 

«В апреле рванул Чернобыль, о котором по те-

левизору было одно, по «вражьим голосам» дру-

гое, по Сониной информации третье»4 и другие. 

 

Заключение 
Советский идеологический дискурс в художе-

ственной коммуникации М. И. Арбатовой пред-

ставляет собой единый целостный контекст, ко-

торый системно организован (содержательно, 

семантически и стилистически) и основывается 
———— 

 1Арбатова М. И. Вышивка по ворованной ткани. М. : 

Эксмо, 2022. С. 13. 
2 Там же. С. 149. 
3 Там же. С. 77. 
4 Там же. С. 111. 

на содержательно-смысловой оппозиции: ин-

ституционального (официального) идеологиче-

ского дискурса – и индивидуально-авторского 

(неофициального). Выделенные члены смысло-

вой оппозиции обладают различным семантико-

стилистическим потенциалом для реализации 

категориальных признаков советского идеоло-

гического дискурса. Институциональный совет-

ский идеологический дискурс реализуется на 

уровне идеологем советского периода, употреб-

ленных в своем прямом значении с положитель-

ной оценочностью, которые включены в толко-

вые словари (М. А. Хевеши и В. М. Мокиенко, 

Т. Г. Никитиной) без специальных стилистиче-

ских помет. Индивидульно-авторский дискурс 

М. И. Арбатовой репрезентирует разнообразную 

систему языковых маркеров советского идеоло-

гического дискурса: в центр дискурсивного ана-

лиза попадают не только прямые лексические 

значения идеологем, но и индивидуально-

авторские импликативные номинации, преце-

дентные феномены, формирующие речевую 

стратегию создания комического эффекта, спо-

собного эксплицировать авторскую иронию, 

гротеск, социальную сатиру. Данный факт ярко 

иллюстрирует, что «советскому официальному 

дискурсу особым образом оппонировала обы-

денная коммуникация» [9, с. 64]. 

Таким образом, дискурс-анализ маркеров 

советского идеологического дискурса, направ-

ленный на выделение, систематизацию и опи-

сание семантико-стилистических средств его 

репрезентации, обеспечивает не только новиз-

ну полученных результатов, но и научные пер-

спективы изучения других дискурсивных типов 

в индивидуально-авторской картине мира 

М. И. Арбатовой.  
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