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ЧАСТЬ I. ЛЕКСИКА И КОНЦЕПТЫ

ГЛАВА 1. ПЕРВЫЕ ГОДЫ РЕФОРМ: НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
В ПОЛИТИЧЕСКОМ И ПОВСЕДНЕВНОМ ДИСКУРСЕ 

В КОНЦЕ 1980 — НАЧАЛЕ 1990-Х гг.

1.1. Изменения в средствах массовой информации 
и в употреблении языка

1.1.1. Советский тоталитарный язык

Уже через десять лет после Октябрьской революции А. М. Сели-
щев (1928: 187) указал на ритуальную функцию политического языка: 
«При процессиях, манифестациях, шествиях на развевающихся крас-
ных и бордовых знаменах нашиты лозунги. Но сущность этих лозун-
гов не воспринимается остро. Это речевые знаки, приличествующие 
данному обстоятельству, моменту». В процессе укрепления власти 
партии в Советском Союзе формировался вариант языка, который 
употреблялся не только для политических тем, но и в экономической 
и культурной сфере, а также и во всей общественной жизни. Суще-
ственные черты этого варианта языка, который называли по Orwell 
Newspeak (новояз), описали Sériot (1985), Weiss (1986) и другие. 
Политически и идеологически релевантный текст был неприкоснове-
нен наподобие средневекового текста: важен был сам текст как тако-
вой, цитировать его можно было только дословно и он нуждался в 
одобрении верховными цензурными органами, и при этом сам проду-
цент текста как таковой вообще не имел значения (ср.: Weiss 1986: 
263). Лишенный содержания, ритуальный вариант русского языка в 
течение 75 лет партийной власти охватывал почти все области обще-
ственной жизни людей. Как тоталитарный в собственном смысле 
слова язык, т. е. как всеохватывающий язык, советский новояз влиял 
также и на частную жизнь (ср.: Young 1991: 8) и определял употре-
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бление языка, но по меньшей мере не везде, например, вне легендар-
ной русской кухни, которая почти одна сохранилась для откровенных 
разговоров. Тоталитарный язык — это язык, вооруженный до зубов, 
за учредителями которого сохраняется власть над жизнью и смертью 
граждан, когда одно неверное слово или неправильная цитата могут 
иметь опасные, вплоть до жизнеопасных, последствия1. Faye (1977, 1: 
498) называет тоталитарный язык языком, способным «репертуаром 
ограниченных понятий вызвать такой неограниченный процесс, как 
история», а также способным «делать приемлемые поля для того 
действия, которое приводит к войне» (подчеркнуто в оригинале).

С другой стороны, ритуальная функция языка при всех ее серьез-
ных, вплоть до жизнеопасных, аспектах, могла быть не лишена и 
определенного ситуативного комизма, прежде всего тогда, когда она 
употреблялась только для выполнения бюрократических требова-
ний. А. Галич это непревзойденным образом изобразил в карикатур-
ном виде в стихотворении «О том, как Клим Петрович выступал на 
митинге в защиту мира» (Галич 1991). Клима Петровича как обяза-
тельного представителя рабочего класса привозят на партийной 
машине на митинг, где он должен выступить с уже приготовленной 
для него речью против сионистского империализма и в защиту мира. 
И только когда он уже во второй раз прочитал вслух «Как мать… и 
как женщина», он призадумывается, испуганно смотрит в публику, но 
так как замечает, что никто не обратил на это внимания, он дочиты-
вает до конца свою явно перепутанную речь, после чего его привычно 
благодарят, используя стандартные выражения,  за то, что «очень 
верно осветил положение», и также бурными аплодисментами2.

Тоталитарное государство угрожает своим гражданам уволь-
нением с работы, тюрьмой, ссылкой и другими наказаниями, у него 
есть более эффективные средства, чем язык, для того, чтобы прину-
дить граждан к нужному поведению. Поэтому оно может свести язык 
к ритуальной функции, которая со своими кванторами всеобщности, 
сопоставлением своего и чужого (свое : чужое; мы : они), невыска-
занными специфическими импликатурами и т. д., как было пока-

1 Наряду с лагерями и с показательными процессами надо вспомнить и о 
многих научных трудах, которые нельзя было публиковать, таких как, напри-
мер, лингвистические диссертации, которые содержали цитату Мельчука.

2 Malzev (1981: 212) приписывает эту «речь» жанру «речей из окна» 
(Fensterreden).
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зано Серио и Вайс (ср.: Sériot 1985; Weiss 1986), наилучшим образом 
способствует сохранению существующего соотношения сил. Однако 
уже Сталин в свое время понимал, что для того, чтобы побудить 
массы к настоящим подвигам, нужна естественная спонтанная речь, 
достигающая сердца людей, и в начале войны, 6 ноября 1941 г., обра-
тился к своим согражданам не новоязом, а с обращением братья и 
сестры.

Тоталитарный язык не всегда лишен содержания, но за исключе-
нием выступления Хрущева на XX съезде партии (1956) существен-
ная политическая информация советской системы довольно часто 
была скрыта между строк, а о политическом будущем страны надо 
было судить по комментариям в скобках, приведенным после цитат 
речи членов политбюро, например: бурные аплодисменты; бурные, 
продолжительные аплодисменты; бурные, продолжительные апло-
дисменты, все встают.

Демократическая система не может позволить себе полностью 
отказаться от содержания высказываний, или, по меньшей мере, 
только до определенной степени. Она обязана словами убедить граж-
дан в политической системе тогда, когда массы в демократической 
системе надо убедить еще и действиями. Так, например, несмотря на 
то что Горбачев в свое время в первую очередь стремился к ускоре-
нию экономики страны, а не к ее демократизации, он с самого начала 
понял, что для того, чтобы провести реформы в жизнь, нужна реор-
ганизация прессы. Целью настоящей главы является описание изме-
нения политического дискурса, начавшееся с прихода Горбачева к 
власти. Политический дискурс противников реформы и близких им 
средств массовой информации не принимаются во внимание.

Новое в политическом дискурсе со времен Горбачева охваты-
вает все области языковой компетенции, что можно изобразить в виде 
модели трех концентрических кругов. Снаружи — энциклопедиче-
ское знание, или знание о мире, затем знание об употреблении языка, 
или лингвистическая прагматика; а внутренний круг занимают чисто 
лингвистические знания, то есть грамматика и лексика (ср.: Rathmayr 
1991). На некоторых примерах попытаемся изложить самые суще-
ственные направления развития, причем из-за многосторонности и 
объемности тематики некоторые подробности будут опущены. 

Эмпирическим материалом, на основе анализа которого получи-
лись приведенные далее результаты, служат в первую очередь направ-
ленные на реформу печатные СМИ, на которые будем ссылаться при 
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помощи общепринятых сокращений3, кроме того, радиопередачи 
Первой московской радиопрограммы и телепередачи Центральной 
московской программы и станции Останкино. 

1.1.2. Либерализация средств массовой информации

После вступления Горбачева в должность в 1985 г. условия произ-
водства политических текстов коренным образом изменились: рынок 
газет был либерализирован и появилось множество частных или 
кооперативных газет и журналов, к тому же газеты из регионов все 
больше продавались и в Москве. Выбор тем информативных текстов 
резко изменился: в СМИ, которые придерживались линии пере-
стройки, унифицированная информация о достижениях политиче-
ской и экономической системы и об ее превосходстве уступила место 
беспощадной критике и разоблачению собственного прошлого, также 
стали появляться сообщения о преступлениях сталинской эпохи4. 
Статистика об авариях, сообщения о преступности и о наркомании 
так же появились на повестке дня, как и информация о собственном 
прошлом, прежде всего в статьях о преступлениях сталинской эпохи. 
Горбачевская политика гласности освободила тексты от цензуры, что 
было зафиксировано в первой статье Закона о печати, который всту-
пил в силу 1.8.1990 г.: «…цензура массовой информации не допуска-
ется» (ЛГ 28/90, 9). Появилась возможность для реализации фантазии 
и интуиции авторов, которые уже не были обречены на то, чтобы 
дословно повторять заданный цензурой текст, и стали важны сами 
как творческие личности (пр. 1). Баранов (1993: 63) даже назвал пере-
стройку «историческим периодом появления новых политических 

3 Применяются обычные сокращения анализируемых газет и журна-
лов: БИКИ — «Бюллетень иностранной коммерческой информации», И — 
«Известия», К — «Коммерсантъ», ЛГ — «Литературная газета», МН — 
«Московские новости», Н — «Неделя», П — «Правда», О — «Огонек», СМ — 
«Страна и мир», С — «Спутник», НВ — «Новое время», НГ — «Независимая 
газета», НС — «Наш современник», ЭЖ — «Экономика и жизнь», ЭГ — 
«Экономическая газета». Подчеркнуто мною, если не отмечено иначе. 
Короткие и длинные цитаты приводятся в тексте, только более длинные напи-
саны мелким шрифтом. При собрании и интерпретации материала ценную 
помощь оказал Guido Kappel.

4 Ср. в августе и октябре 1993 г. извинения Ельцина за Катын и за жесто-
кое обращение с японскими военнопленными.
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субъектов». А лозунги к Первому мая 1988 г. впервые призывают 
к поддержанию деятельных, творческих, ищущих, инициативных 
людей; правда, все еще для достижения целей социализма, но то, что 
приветствуется индивидуальная инициатива, это что-то совершенно 
новое: «Товарищи! Всемерно поддерживайте людей творческих, 
ищущих, инициативных, не боящихся трудностей во имя достижения 
целей социализма!» (П 17.04.88, 1, по: Sattler 1994).

Индивидуальный автор может развивать свой личный стиль 
и язык, и может, как, доктор исторических наук Виктор Кувалдин, 
приложить сложную метафорику высоких гор к экономическому 
положению СССР:

Альпинисты знают, что больше всего несчастных случаев проис-
ходит на спуске. Особенно когда измотанная вконец группа идет с 
невзятой вершины. Когда по ледовому склону в тумане спускается 
принявшая мираж за высочайшую историческую вершину трехсот-
миллионовая страна, нужна тройная страховка. Каковы бы ни были 
полномочия Президента, в случае срыва удержать эту массу невоз-
можно. Пути назад нет, и, как альпинистская связка, мы можем 
спастись или погибнуть вместе. Никакие ритуальные жертвы не 
помогут, они только усугубят положение (МН 12/90, 2).

Теперь, как и в западноевропейских странах, главный редактор 
или издатель журнала определяет направление журнала: «…полити-
ческие симпатии редактора почти всегда определяют и политическое 
лицо газеты» (МН 14/90, 2). 

Образцы создания текстов тоже изменились, причем спорные 
размышления и аргументации, стремящиеся найти решение, заме-
няют заведомо знакомую презентацию готовых решений. К апелля-
тивным текстам прибавились призывы к участию в выборах, призывы 
ко всенародному обсуждению и особенно к референдуму, который 
считают более объективным, и массу новых законов, которые впер-
вые по-настоящему становятся доступными общественности и кото-
рые должны иметь такую же силу, как в правовом государстве.

Эти изменения происходят в средствах массовой информации 
намного раньше и кажутся жестче, чем в реальной жизни и в действи-
тельности советских граждан, и отражаются не только на макроуровне 
текстов (выбор тем, образец создания текстов), но и в их микрострук-
туре (стилистическое разнообразие, богатство метафор, выбор слов 



32 ЧАСТЬ I. ЛЕКСИКА И КОНЦЕПТЫ

и т. д.), что показывает также стиль Горбачева, который еще в 1985 г. 
называл себя репрезентантом стиля Ленина (ср.: Weiss 1986: 266). 
Ссылка на квазинеприкосновенный, мифологически возвышенный 
марксизм-ленинизм как на достаточную легитимацию всего возмож-
ного уступила ссылке на действительность и жизнь: соответственно 
этому среди любимых слов Горбачева и его приближенных находятся 
слова жизнь и действительно. Если это не сама жизнь (...продикто-
вана самой жизнью: ЭЖ 17/90, 19), то это, по меньшей мере, время, 
которое диктует поведение: время требует от нас (МН 19/90, 12; см. 
также пр. 2). Эту ссылку на жизнь или на время в смысле практики 
или, как говорится в западной политической жизни, на принужда-
ющие обстоятельства [Sachzwänge] можно рассматривать как новое 
клише. Так как сам  Горбачев уже не ссылается на великие автори-
теты, так и другие политики уже не ссылаются на него так часто, как 
это было принято в первые годы после его избрания. Наоборот, он 
все чаще становится (под конец 1990 г.) целью атак, причем не только 
из-за его политики, но также и из-за его манеры говорить. В статье 
под заголовком «Точность — вежливость не только королей» он упре-
кается, прежде всего, в неточности, недоговоренности и в недоста-
точной откровенности (МН 47/90, 4).

Горбачев, в отличие от своих предшественников, уже не цити-
рует неопределенное мы или общеизвестные правды (известно, что..., 
ср.: Sériot 1985: 327 и сл.), а цитирует себя самого, свои выступления, 
свои размышления, свою переписку, свои путешествия: «Я долго сам 
над этими вопросами размышлял. Моя точка зрения состоит вот в чем. 
Думаю, что... Я решил хотя бы часть проблем в этой беседе назвать» 
(П 125/90, 2—35; см. также пр. 3). В противопоставлении твердому 
знанию и прогнозированию будущего он указывает на необозримость 
последствий: необозримые последствия (МН 24.7.90).

(1) Только творческая личность, ставшая полноправным субъектом... 
(МН 11/90, 7), ср. также положительную коннотацию выражений 
«свобода личности» (МН 11/90, 7) и «интересы индивида» (ММ 
24/90, 8); Философия индивидуализма — y нас она всегда рассма-
тривалась со знаком минус! (МН 14/90, 14); В который раз нас хотят 
загнать в общий загон и превратить в послушное стадо, o судьбе коего 

5 О Горбачевском стиле речи см. также: Freidhof (1991), Lasorsa Siedina 
(1988; 1990).
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позаботятся умные пастухи. A где их ум? У них остался только страх, 
что кнут, успешно свистящий над нашими головами, будет вырван 
из их рук. Вот почему голос личности, не желающий быть быдлом 
в стаде, так важен в наши дни (МН 18/90, 14).

(2) Наверное, они [законы] будут проходить проверку жизнью, будут 
еще и корректироваться (П 125/90, 2—3); [Кто не за перестройку] 
отстанет от жизни, [развитие требует] постоянного согласования 
c жизнью (МН 22/90, 8—9); решение o приближении созыва съезда 
(партии).., жизнь стремительно стремится вперед, опрокидывая 
многие из давно устоявшихся взглядов, стереотипов (П 269/89, 
1). Еще несколько заглавий из газет: Жизнь диктует (ЛГ 27/90, 1); 
Жизнь сама подвела нас к Многопартийности (ЛГ 27/90, 10); Учиты-
вая реальности жизни (ЭЖ 30/90, 3).

(3) Ко мне поступили обращения, чтобы по этим жизненно важным 
вопросам президент страны высказал свою точку зрения (П 125/90, 
2—3); Я очень много советовался и со специалистами, и с трудя-
щимися, и крупными экономистами (П 125/90, 2—3); Mоя недав-
няя поездка на Урал и встречи с трудящимися Москвы показывают… 
(П 125/90, 2—3).

1.1.3. Обновление энциклопедических знаний

Энциклопедическое знание советской эпохи было стандартизиро-
вано и отображалось в общих энциклопедиях, идеологических слова-
рях (например: Политэкономический словарь 1972) и в руководствах 
политических агитаторов тем же  единым способом, как и в учебниках 
и газетах. Для укоренения и «правильного понимания» обязательной 
интерпретации актуальных событий на всех предприятиях и в учреж-
дениях регулярно проводились собрания. Таким образом иностранцы, 
как, например, я после высылки Солженицына из СССР, от всех собе-
седников (кроме диссидентов), слышали одну и ту же интерпрета-
цию происходящих событий. Все, что было связано с капитализмом и 
рыночной экономикой, было коннотировано отрицательно, а положи-
тельные коннотации имелись только в сфере марксистско-ленинской 
идеологии. Последовавшее потом изменение отдельных идеологи-
ческих понятий описано на примере некоторых терминов в словаре 
нового мышления «50/50. Словарь нового мышления» (Афанасьев, 
Ферро 1989). Например, понятию конкуренция в нем посвящено более 
пяти страниц (Там же: 289—294), где изменение коннотации охарак-
теризовано следующим образом: «Конкуренция, как и “предприни-
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мательство”, ранее отождествлявшееся со всеми язвами капитализма, 
получает сегодня в Советском Союзе положительную оценку».

Средства массовой информации вызывают у реципиента  
ощущение, что переоценки перестройки не нуждаются в обоснова-
нии, что существует как бы всеобщее согласие с поворотом в оценке 
мира: слова западный, капиталистический, прибыль и т. п. внезапно 
находятся на положительном полюсе аксиологической шкалы. Оста-
новимся на некоторых ограничениях в рамках описания переоценок 
в лексике (см. I, 2.2). Эта внезапная переоценка, наверное, связана со 
свойственной русской культуре тенденцией к крайностям, где принято 
решать или–или, а никогда не как.., так и. Такой же дихотомический 
взгляд представляет экономист и писатель Н. Шмелев, который гово-
рит эксплицитно, что есть только нормальные и анормальные эконо-
мические и политические системы, так же как существуют только 
общество здравого смысла и общество сумасшедшего дома: «Для 
меня мир делится на нормальную и анормальную политические 
системы. Собственно, и экономика бывает нормальной и анормаль-
ной. Есть общество здравого смысла и есть общество сумасшедшего 
дома. Другого не дано» (НВ 1/1993, 18).

Такая явная односторонность, разумеется, провоцирует противо-
положную сторону восприятия, а беспощадное самообвинение началь-
ного этапa перестройки (с одновременным возвышением Запада) 
в некоторых кругах перешло в другую крайность, то есть привело 
к обновленному проклятию Запада. В политическом дискурсе рефор-
мистов, как говорит Караулов (1992: 9), «В известном смысле маят-
ник переоценки значений качнулся в сторону, противоположную той, 
которая имела место в России и СССР, когда говорили (в 1920-х гг.) 
о белогвардейской сволочи, буржуазной клике и своре, наемниках 
Антанты и мирового капитала…». Вспомним, что в русской истории 
уже не раз происходили попытки вызвать перемены, будь  то ссыл-
кой на собственное прошлое и народность (славянофилы) или будь то 
ссылкой на Запад (западники с первообразной личностью Штольца в 
романе Гончарова «Обломов»; ср.: Thiergen 1990). Этот спор между 
славянофилами и западниками в средствах массовой информации 
периода перестройки был снова возобновлен (ЛГ 32 и 33/90).

Но изменяется не только трактовка идеологически релевантных 
тем, но и сами темы: в годы советской системы все привыкли к тому, 
что в средствах массовой информации о собственной стране и о «брат-
ских» странах можно было читать только торжествующие сообщения, 
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и только лишь отдельные моменты (некоторые, некий, кто-то) выде-
лялись в отрицательном смысле. В начале 1990-х гг. из сообщений о 
повседневной жизни исчезла положительная лакировка: можно было 
читать об авариях, высокой преступности и о наркомании.

Знания, нужные для того, чтобы справиться с проблемами быта, 
тоже подлежали изменениям: цена публичного транспорта со времен 
революции была одна и та же, но в начале 1990-х гг. так быстро повы-
шалась, что в Москве ввели автоматы для жетонов вместо монет; 
покупка продуктов питания и разнообразных товаров в советское 
время всегда была связана с необходимостью искать и стоять в очереди, 
а теперь к этому прибавилась необходимость сравнивать цены. Стан-
дартная ситуация посещения ресторана тоже изменилась, вдруг стало 
необходимо договариваться, в какой валюте нужно платить. Наконец, 
в начале ноября 1993 г. ввели платеж по безналичному расчету для 
виз на выезд за границу, что тоже требовало ознакомления с новыми 
сферами знаний. 

1.1.4. Изменения на уровне употребления языка
Открытие границ в некоммунистические страны особенно 

сильно отражается на изменениях в употреблении языка, которые 
могут быть обозначены как вестернизация, европеизация или амери-
канизация. Особенно хорошо это видно на примере слова нормальный, 
которое во многих контекстах обозначает положение на Западе, то есть 
не то положение, которое реально существует, а желаемое положение, 
как должно быть, например: часто употребляемое высказывание Мы 
тоже хотим жить нормально или упомянутое выше разделение на 
нормальные и ненормальные политические и экономические системы 
Н. Шмелевым (НВ 1/93, 18)6. Подробно это слово рассматривается в 
параграфе  I, 2.2.6. в следующей главе.

Интересно в этом плане словосочетание собственность граж-
дан, которое в новом кодексе помогает избегать табуированного 
словосочетания частная собственность (ср.: ЭЖ 12/90, 14—16), — 
кстати, заметим, что в «более современном» Законе о собственности 
РСФСР говорится как раз об индивидуальной или частной собствен-
ности (ЭЖ 7/91). 

6 Благодарю H. Heinrich за указание на то, что старое употребление парал-
лельно продолжает существовать, например замечание продавщицы, что нет 
специальной колбасы, есть только нормальная.
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Перемены касаются также форм обращения: товарищ посте-
пенно выходит из употребления, употребляют господин / госпожа, 
сударь / сударыня и другие эквиваленты обращений Herr, Frau, 
monsieur, madame. Этот процесс приносит определенные проблемы, 
и на первом съезде народных депутатов состоялся курьезный диалог 
на эту тематику между Горбачевым, который, похоже, не расслышал, 
и одним депутатом: 

Горбачев: Товарищ С., вы все-таки заберите «господина» назад. Мы 
все слышали…

Депутат С.: Я сказал «Гражданин Президент».
Зал: Гражданин...
Горбачев: Все, извиняюсь (цит. по: Виноградов 1993, 2: 54).

Наблюдается также появление новых форм и формул этикета 
приветствия. Так, например, в марте 1998 г. во время конференции в 
Москве обращало на себя внимание, что контакт с молодыми колле-
гами не раз ограничивался коротким увидимся, произнесенным ими 
мимоходом, вместо ожидаемого сердечного приветствия, общения и 
прощания. Тут, наверное, имеется калькирование формулы see you 
(later), которой так элегантно можно завершить общение. Некото-
рые коллеги в то время употребляли формулу как дела / как вы / ну 
как? наподобие английского how are you? как формулу приветствия, 
а не как настоящий вопрос о самочувствии. По моим наблюдениям, 
однако, аналогичный вопрос по-немецки Wie geht’s? все же значи-
тельно чаще употребляется как формула приветствия. В русском же 
языке это всегда было серьезным вопросом, на который ни в коем 
случае нельзя было ответить в стиле принятого в английском языке: 
How are you? — I’m fi ne / Thanks, fi ne, and (how are) you?, так как 
утверждение, что дела хороши, считалось возможностью сглазить — 
пока счастливую — судьбу. 

Этикет обращения тоже очень быстро приблизился к западному 
стилю: о Горбачеве говорили и писали, как в СССР, так и на Западе, 
употребляя имя и отчество Михаил Сергеевич Горбачев. При Ельцине 
отчество начало исчезать, но Борис Николаевич был еще в употре-
блении, а о Путине и в русских СМИ, и на Западе говорится как о 
Владимире Путине, и уже почти ни один иностранец не знает отче-
ство Путина (Владимирович). Формы обращения имя + вы и госпо-
дин / госпожа + фамилия, которые в конце 1990-х гг. стали модными в 
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официальной сфере, не являются заимствованием из английского, где 
отсутствует разница между ты и вы. (Об изменениях в сфере обраще-
ний в XXI веке, см.: Кронгауз 2004; 2012.) В целом прагматические 
изменения отражаются, прежде всего, в диверсификации и индивиду-
ализации речи индивида, в стирании границ между стилями и в смяг-
чении норм, а также в невербальном поведении. 

1.1.4.1. Диверсификация  и  индивидуализация

Как было описано выше, сам Горбачев был хорошим примером 
новой субъективности. Его высказывание «Кто опоздал, того жизнь 
накажет» стало крылатым выражением, хотя эта цитата ему только 
приписывается и сам он ее скорее всего не высказывал. В языке Горба-
чева можно, в отличие от лозунга пропаганды его предшественников, 
увидеть лозунг действия (ср.: Lasorsa Siedina 1990).

Авторы, главные редакторы и издатели газет и журналов вдруг 
стали самостоятельно  определять линию газеты: «политические 
симпатии главного редактора почти всегда определяют и политическое 
лицо газеты» (МН 14/90, 2). Одно и то же событие комментируется 
разными авторами и в разных газетах по-разному, так что проис-
ходит настоящий подъем интереса к политическим содержаниям. 
Первые парламентские дебаты в 1989 г. смотрело столько людей7, что 
пришлось переносить эти передачи на вечер, потому что никто уже не 
выполнял свою работу. Разочарование в реальных жизненных усло-
виях впоследствии привело к такой досаде на политику, что Ельцин 
осенью 1993 г. должен был всерьез беспокоиться о том, пойдут ли 
люди вообще голосовать 12-го декабря.

К диверсификации относится также расширение шкалы текстовых 
жанров: предвыборные обращения, призывы к участию в голосованиях 
и прежде всего в референдумах, рекламные тексты западного стиля, 
многочисленные новые законы, которые впервые по-настоящему стано-
вились доступными общественности и которые должны иметь ту же 
силу, как в правовом государстве. Наконец, в телевидении, обогащенном 
множеством критических передач, отдельные комментаторы развивают 
свой личный стиль, которым определяют характер целой серии передач, 
например Евгений Киселев с обозрением новостей «Итоги» и еще до 
него Александр Невзоров с информационной программой «600 секунд».

7 Ср.: «Вся страна, весь мир услышали депутатские речи» (Ширяев 1993: 53).
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В самих текстах, как уже было сказано, размышления и аргу-
ментации, направленные на поиск решения, заменили стандартную 
презентацию готовых решений, например, в статье «Что заимство-
вать от запада, к какому рынку мы идем?» (ЭЖ 19/90, 4) указаны пять 
разных путей к рыночной экономике.

1.1.4.2. Раскрепощение литературного  языка
Литературные языки ХХ века характеризуются среди прочего 

прониканием профессиональных жаргонов в повседневную речь и 
расширением норм устной разговорной речи на сферы, ранее принад-
лежащие письменной речи. В советское время политические, идео-
логические и экономические темы независимо от того, обсуждались 
ли они в письменной или в устной форме, были сферой применения 
письменного литературного языка. Выступления политиков были 
письменными текстами, которые читались дословно (ср.: Ширяев 
1993: 54). Горбачев был первым русским лидером партии, который 
выступал в ноябре 1985 г. в Женеве на пресс-конференции и больше 
часа без подготовки отвечал на вопросы журналистов.

Расширение норм разговорной речи на сферы политики и 
экономики в публичном дискурсе8 проявляется не только в свобод-
ной публичной речи, но и в том, что в передаче интервью в печати 
разговорная речь передается часто не в редактированной форме, а 
с сохранением всех междометий, частиц, синтаксических разрывов, 
самокорректур и т. п. характерных признаков спонтанной устной речи. 

Внезапное появление публичной спонтанной политической речи 
сопровождается многочисленными отклонениями от нормы, кото-
рые не без возражений принимаются теми группами общества, кото-
рые осознанно относятся к языку и его нормам. Например, в своей 
статье «Мы говорим — тусовка, подразумеваем — съезд» (НГ 12/91, 
13) московский лингвист Галина Скляревская, заведующая отделом 
словарей Института лингвистических исследований Академии наук, 
приближает состояние публичного дискурса к языку двух- или трех-
летних детей, но с той существеной разницей, что нет того взрослого, 
который мог бы его исправлять. Образуются недопустимые аналогии: 
обескрещенная церковь (церковь, лишенная креста) — обесчещенная 
(лишенная чести), точно так, как дети говорят скефирилось молоко. 

8 К теме «демократизации слова» и распространения разговорной речи в 
публичной сфере см. (Хелльберг 1990: 192).




