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Abstract 
The loss of SELF-uniqueness as a propaganda element in the language 
of Soviet journalism

The article describes the process of planned influence on people’s psyche by means of 
verbal manipulation, propaganda tactics taken from advertising tradition, as well as 
its various forms aimed at controlling consumer awareness in the Soviet reality of the 
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1930s and 1940s. A comprehensive methodological approach was used in the study, 
combining various methods (inductive and deductive as well as descriptive and inter-
pretative).

The study has proved that the tendentious and trite model of suggestive advertis-
ing texts as a combination of propaganda goals and consumer information, rejecting 
any creativity and individuality, caused the destruction of social consciousness and 
dehumanization of a man enslaved by the Soviet totalitarian system. The paper shows 
political Russification activities aimed at the destruction of the Ukrainian nation, em-
phasizing the description of the linguistic genocide situation.

It has been observed that Ukrainian intellectuals’ attitude towards the Ukrainian 
culture and language was not always responsible. Negative effects of the mechanisms 
creating a new social unit, indifferent to the cultural property and art of their own 
nation, as well as constituting a new mythology have been noticed. It has been found 
that some of the then Ukrainian activists saw an opportunity to counter the influence 
of the Soviet propaganda in the restitution of SELF-uniqueness, national awareness 
and return to national cultural traditions. The conducted analysis has also revealed the 
quasi-polemical nature the language of Soviet journalism, which designed a parallel 
reality.

Keywords: self-uniqueness, myth, manipulative techniques, advertising text, totali-
tarianism.

Abstrakt  
Utrata JA-unikalności jako element propagandy  
w języku sowieckiej publicystyki 

W artykule opisano proces planowego oddziaływania na psychikę ludzi za pomocą 
manipulacji słownych, taktyk propagandowych zaczerpniętych z tradycji reklamy, 
a także różnych jej form służących sterowaniu świadomością konsumenta w rzeczywi-
stości sowieckiej lat 30.–40. XX wieku. W badaniach zastosowano kompleksowe po-
dejście metodologiczne, łączące różne metody (indukcyjne i dedukcyjne oraz opisowe 
i interpretacyjne). 

W pracy dowiedziono, że tendencyjny i szablonowy model sugestywnych tekstów 
reklamowych jako kombinacji celów propagandowych i informacji konsumenckich, 
odrzucający wszelką kreatywność i indywidualność, powodował destrukcję świado-
mości społecznej oraz dehumanizację człowieka zniewolonego przez sowiecki system 
totalitarny. Ukazano polityczne działania rusyfikacyjne zmierzające do wyniszczenia 
narodu ukraińskiego, kładąc nacisk na opis sytuacji językobójstwa (linguistic genoci-
de). 

Zauważono, że stosunek ukraińskich intelektualistów do kultury i języka ukraiń-
skiego nie zawsze był odpowiedzialny. Dostrzeżono negatywne skutki mechanizmów 
kreowania nowej jednostki społecznej, zobojętniałej na dobra kultury i sztuki własne-
go narodu, oraz konstytuowania nowej mitologii. Stwierdzono, że część ówczesnych 
działaczy ukraińskich w restytucji JA-unikalności, świadomości narodowej i powro-
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cie do narodowych tradycji kulturowych dostrzegała szansę na przeciwstawienie się 
wpływom propagandy sowieckiej. Przeprowadzona analiza ujawniła również quasi-
-polemiczność języka sowieckiej publicystyki, projektującą rzeczywistość równoległą. 

Słowa kluczowe: JA-unikalność, mit, techniki manipulacyjne, tekst reklamowy, tota-
litaryzm.

Введение

значительный рост доли манипулятивных технологий в европейском медиа-
пространства ведет к необходимости тщательного анализа рекламных по своей 
сути техник оперирования сознанием аудитории. отсутствие должного внима-
ния к факторам, которые способны существенно трансформировать систему 
ценностей общества и модели мира, приводит к трагическим и тяжелыми по-
следствиям, становится причиной опасных социальных изменений. 

именно в такой ситуации обесценивание индивидуального, личностного 
начала на вербальном уровне ведет к утрате национальной идентичности, паде-
нию престижности национального языка и культуры, в конце концов к форми-
рованию ущербного общества, неполноценной личности, опасной социальной 
формации. одним из признаков создания такой социальной системы является 
лингвоцид.

Проблема лингвоцида как отдельное направление в лингвистике рассматри-
валась достаточно давно, еще в ХІХ веке. термин «лингвоцид» означает целе-
направленный запрет или ущемление прав национального языка с целью его 
уничтожения и ассимиляции, рассматривается как целенаправленная политика 
правительства. 

одним из исследователей лингвоцида как государственной политики яв-
лялся Ю. Шевелев  (1908–2002) – лингвист, прежде всего известный рaботами 
по истории языка, литературоведческими исследованиями, педагогической 
и общественной деятельностью. По нашему мнению, следует внимательно про-
анализировать работы крупного ученого, написанные в жанрах мемуаристики, 
научной критики, научной журналистики. в данных работах поднимаются во-
просы языка, его уникальности, способов уничтожения вербального наследия 
нации и шагов к выживанию такового, что обуславливает постановку исследо-
вательских задач и проблематику статьи. 

отдельно рассмотрим также работы Ю. Шевелева. а точнее – гр. Шевчука, 
под таким псевдонимом писал ученый свои публицистические, критические 
статьи и мемуары. статьи исследователя интересны тем, что отличались боль-
шим литературным талантом, чувством стиля (Шевельов 2014; вакуленко 2018). 
ценность таких текстов среди прочего в том, что они фиксируют те изменения 
и трансформации в обществе, ментальности, которые обозначая переход к со-
ветской тоталитарной системе, представляют государственную политику линг-
воцида. 
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Ю.  Шевелев описывает в публицистике и мемуарах алгоритмы формиро-
вания параметров советского типа мышления, особенностей трансформации 
Я-идентичности в условиях существования человека в атмосфере «советчи-
ны»  – одного из этапов принятия идеологии тоталитаризма. эти алгоритмы 
позднее будут взяты на вооружение бизнес-структурами разного уровня, равно 
как и спецслужбами, в виде инструмента пропаганды определенного типа по-
ведения, стиля жизни.

Теоретико-методологические основы

Прежде всего необходимо рассмотреть ту часть исследований, посвященных 
феномену советских медиа и рекламы в них, как формы пропаганды и государ-
ственной политики лингвоцида (демська-кульчицька 2005). Процесс уничто-
жения предпринимательской индивидуальности сочетался с творением новой 
советской мифологии, которая продолжает и далее быть элементом пропаганды 
тоталитарной идеологии.

эффективность и особенности такого типа агитации, вплетенной в совет-
скую действительность, исследователи рассматривали опосредованно (Хазаге-
ров 2002; непийвода 2003; владимирська, владимирський 2009; зирка 2012). 
например, характерной чертой коммерческих, на первый взгляд, рекламных 
текстов являлось их активное участие в пропаганде советского образа жизни 
как самого наилучшего (владимирська, владимирський 2009: 9). во времена 
культа личности и позднее реклама уже перестала предлагать сделать выбор – 
выбора не было, она пропагандировала, прививала образ жизни, мышления, 
правила и нормы поведения «истинного советского человека». с этого времени 
не много изменилось в рекламных текстах такого типа (Хазагеров 2002). и по-
этому основными характеристиками языка рекламы стали клишированность, 
тематическое однообразие и простота, сосредоточенность на «титульном» язы-
ке – русском. 

господствующая идеология сформировала главную рекламную идею – со-
ветское лучшее, качественно отличимое. например: «летайте самолетами аэро-
флота»; «бутылка молока нейтрализует яд трех папирос»; «вкусно и питательно: 
требуйте мороженое киевского молкомбината». 

в украине советская реклама в 30–40-е годы выходила на русском и украин-
ском языках, однако тогда уже начиналась политика лингвоцида и пропаганды 
«титульной» нации – советского народа. 

изучение языковых особенностей в рекламе и периодике в таком аспекте 
представляет большой исследовательский интерес; это способ понять как рабо-
тает информационно-пропагандистская машина, почему она эффективна даже 
в условиях достаточного доступа к источникам открытой информации. именно 
поэтому для исследований такого типа важны свидетельства известных ученых-
лингвистов, которые с языковых и идеологических позиций могут дать ответ на 
поставленные вопросы. тем более, что собственный лингвистический анализ 
представляет крупный языковед и публицист. 
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внимание к публицистике и мемуарам свидетелей становления тоталитар-
ных режимов в европе в украине стало достаточно новым явлениям. только 
за последние 20 лет в украине были опубликованы собрания мемуаров, публи-
цистика, переписка известных ученых-эмигрантов, которые вынуждены были 
покинуть свою страну и приостановить деятельность из-за угрозы репрессий 
тоталитарными режимами германии и ссср.  

так, воспоминания и публицистику Ю.  Шевелева долгое время игнориро-
вали, поскольку созданные работой советских спецслужб трудности, дезин-
формация, травля, организованная ученому даже в свободном мире, мешали 
вслушиваться в его голос, не давали возможности публиковать его работы на 
территории всего постсоветского пространства (титаренко 2006: 228–229). осо-
бенное сопротивление встретила именно публикация так называемого «харь-
ковского периода». Периоды оккупации украины, о которых писали и ученые, 
тщательно скрывались, засекречивались и замалчивались, если позиция автора 
не совпадала с официальной советской версией. 

в данной работе в анализе пропагандистских технологий внимание будет 
сконцентрировано не только на рекламе, но и на рецензиях, воспоминаниях, 
комментариях, которые были опубликованные под псевдонимом г.  Шевчук. 
Псевдоним выбран Ю. Шевелевым как вызов советской репрессивной машине 
– это имя известного лингвиста а. Шевчука, который был осужденный в 30-е 
годы. Под этим именем автор планировал обличать те ужасы, которые несет 
тоталитарный режим, рецензия и статья в периодике – являются проявлением 
морали и своеобразной мести за те несчастья, которые принесла украинской 
интеллигенции советская власть (титаренко 2006: 228–229). 

г. Шевчук тщательно и четко описывает реалии жизни в немецкой оккупа-
ции и до нее, способ мышления советского человека, целенаправленное уничто-
жение национального своеобразия, ментальных установок украинцев. а далее 
не менее четко и последовательно даны этапы создания способа мышления со-
ветского человека, как нового типа самосознания. инструменты языковой ма-
нипуляции в качестве способа формирования психологии советского человека, 
политика лингвоцида, поддерживаемая тоталитарными режимами являются 
основой для предлагаемого исследования. материалом для анализа стали ре-
кламные слоганы, а также серия статей, опубликованная в газете «новая украи-
на», и журналах «свит», «украинский засив». эти журналы выходили в период 
немецко-фашистской оккупации Харькова и дали некоторую свободу в описа-
нии происходящего и того, что было при советском режиме. 

основной целью настоящей статьи является описание алгоритма формиро-
вания советского человека, утраты Я-индивидуальности как результата работы 
манипулятивных технологий, вербальных приемов влияния на самосознание 
человека. 
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Особенности формирования советских идеологем в рекламном  
и журнальном тексте 30–40 гг. ХХ ст.

Прежде всего стиль и язык советской периодики и рекламы принимает на 
вооружение те языковые приемы, сложные слова и словосочетания, которые не 
могут быть приемлемы и удобны для употребления. они трудно запоминались, 
были избыточными и неинформативными. 

в советской рекламе популярность сложносокращенных слов и аббревиатур 
берет начало в модернистских исканиях поэтов серебряного века. однако со 
временем эта традиция стала частью советской системы репрезентации сферы 
науки, обслуживания и торговли, производства и образования. эти названия 
были подчас так замысловаты, что понять их значение мог только знающий 
реалии советского быта человек. так появились «военторг», «коопторг», «дни-
прельстан», «Химзавод им. сталина» и т.п. 

в советской действительности не только имена существительные исполь-
зовались в торговле и рекламе, не менее популярными были метафорические 
названия, метафоры, эпитеты, эргонимы, часто обозначающие целые сети мага-
зинов, распространенных по всему ссср. Поэтому такие тропы быстро теряли 
свою образность, становились затертыми и обезличенными: «весна», «детский 
мир», «сделай сам», «березка», «Поэзия», «Пельменная» и т.д.

именно такой была политика советской власти: происходила потеря име-
ни собственного, уникального названия, которое привлекало бы потребителя. 
кроме давления государственной машины, каждый предприниматель и прода-
вец испытывал страх перед его называнием, идентификацией, никто не хотел 
привлечь к себе излишнее внимание власти. индивидуальность хотела раство-
риться в толпе, в море безличных названий и лозунгов. Ю. Шевелев вспоминал: 

в «совєтской» действительности личное имя пропало. были станкострои и Хтз, киев-
торги и гастрономы. были директора и завмаги – в общем. серийные и безыменные. эти 
люди отвечали серийно и безименно. Потом пришла немецкая оккупация. вылезли не-
добитые остатки частного торгового класса. на базарах росли киоски… открывались 
первые магазины. вывесок они избегали. не лучше ли просто выложить свои товары – 
приходи и покупай? власть приказала: должны быть вывески, на каждой вывеске должна 
стоять фамилия предпринимателя. но власть не предусмотрела размер надписи. Фами-
лии на вывесках нарисованы наименьшими. техникой миниатюры. совсем микроскопи-
чески. Предприниматель не хотел быть известным. Фирмы не хотели рекламировать себя. 
они хотели быть безыменными. эпоха индивидуальности умерла. царила эпоха автома-
тического функционерства (цит. по Шерех 1949: 46). 

контрастом к такому положению было отношение к собственному имени 
в рекламе и торговле, уважительное отношение к индивидуальности продавца 
как гарантии честности и качества, существовавшие в независимой от советов 
украине 20-х годов. Ю. Шевелев описывает стилистику и эстетику вывески 20-х 
годов, досоветского и раннего советского времени: 

было время, когда каждая фирма метровыми буквами выписывала свое название. везде: 
на вывесках магазинов, о газетных объявлениях, на каждой фабрике. и это было время 
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индивидуальной инициативы. Практика вывесок и реклам соответствовала идеологии 
философии сверхчеловека ницше и теория борьбы видов за существование дарвина 
(цит. по Шерех 1949: 46). 

действительно, в мемуарах и на страницах периодики того времени можно 
было встретить вывески и описания украинской рекламы, целые репортажи по-
свящались стилистике вывесок. например, в журнале «уж» за август 1929 года 
можно увидеть фотографии киевских вывесок: «Перекураня Є.в. семенко»; «ле-
нінградська фабярня та хемічне чищення. Щ.м. серий»; «Щіткарня майстерня»; 
«своя праця І.м. Щетіна»; «спеціяліст упаковщик речицький приймаю до упа-
ковки різні меблі, піяніно та посуд» (Už 1929). 

в 30-е годы имена исчезают с вывесок. это реакция на репрессии, высмеи-
вание индивидуального начала, личностного роста. уничтожение инициативы 
и творчества, умерщвление национальной идеи и притеснение культур и наци-
ональностей в ссср привели к невозможности создания свободной идеи, нель-
зя было реализовать цель в слове, стремление к уникальности. все эти смыслы 
в переработанном под нужды тоталитарной системы виде перекочевали в про-
пагандистскую область и стали инструментом насаждения власти. 

во времена позднего ссср такая тенденция проявилась наиболее ярко 
в языке публицистики; продолжала царить квазиполемика и квазикомплимент. 
сознательная фальшь и искусственный пафос были присущи всему советскому 
медиапространству, рекламе, торговле. вся территория ссср была наполнена 
однообразными названиями магазинов: «аптека», «ткани», «кондизделия», 
«Продмаг» – простыми, узнаваемыми и примитивными («Хлеб», «зоотехника», 
«одежда», «обувь»). исключением не были помпезные сооружения и их одно-
образные названия, разницу составляли топонимы в составе сложносокращён-
ных слов – «Хармаг», «держпром». были даже такие названия, которые вошли 
в общеупотребительную лексику, например, лексема «автодор». 

традиционализм и однообразие торгового названия привели к тому, что 
оно воспринималось автоматически, отражая типичность и однообразие суще-
ствования советского человека. и этот процесс не мог не отобразиться в язы-
ке – слова стали только техническим малым инструментом для строительства 
тоталитарного государства 40-х годов. советская реклама чаще всего несла ин-
формативный характер и пропагандистские настроения. граждане получали 
короткие, часто запутанные торговые имена, слоганы, понятные далеко не всем. 
креативность и разнообразие не поощрялись, везде царила универсальность 
посредственности. например, названия сети магазинов, распространенных по 
всей стране, складывались из одного сложносокращенного слова «универмаг», 
«Промтовары», «сельторг», «Продторг» и т.д. когда была необходимость пред-
ставить более узкие специализации в торговле, тогда использовались имена су-
ществительные или субстантивы. на просторах всего ссср можно было встре-
тить исключительно «ковры», «килими» (в украине), «Ювелирный», «Посуда», 
«книги», «столовая» и т.д. эти названия, полностью лишенные Я-уникальности, 
ничего не говорили потребителю, не было ни цели, ни реализации мечты, ни 
настроения, ни высокого качества. существительные во множественном числе 
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информировали о товаре, о его количестве. вопрос о том, как отличить один 
магазин от другого был решен просто и также безлично: каждому магазину 
присвоен номер. тематическое поле внешней вывески, рекламы, текста пере-
довицы в газете отличалось однообразием и безликостью; оно полностью соот-
ветствовало реалиям существования в тоталитарном обществе, было пропита-
но страхом выделиться, назвать и услышать свое имя. 

Основные аспекты утраты Я-уникальности  
в период 30–40 гг. ХХ ст. 

в периодике, письмах, а позднее в мемуарах, серии научных исследований 
послевоенного периода (Шевельов 2014: 47) описана большевистская и фа-
шистская система, направленная на уничтожение национального самосознания 
украинцев и утрата восприятия себя как отдельной личности, ценной для обще-
ства индивидуальности с собственным самосознанием и гражданской позици-
ей. именно наличие Я-уникальности у членов общества предполагало создание 
имиджа страны, нации и социума; потеря уникальности привела к ущербности 
в представлении о национальной идентичности, собственной ценности. 

такие потери происходили и на языковом уровне, значительно обеднел сло-
варный состав текстов советской прессы, научной публицистики, рекламы, ру-
шилось языковое пространство личности: 

нужно было не ограничиться только этим, нужно было не только снаружи преследовать 
и уничтожать украинскую культуру – надо было извратить ее, разложить изнутри. к этой 
подлой, втройне иезуитской тактике и прибегают большевики (Шевельов 2014: 47). 

именно в таком контексте остро звучит вопрос лингвоцида.
в советском языкознании 30–40-х годов активно продвигалась идея про-

летарского интернационализма, сближения наций и языков. со временем она 
стала пропагандистским лозунгом, непоколебимой аксиомой. ее упростили 
и регулярно публиковали в советской прессе, представляли в языковедческих 
работах (демська-кульчицька 2005). как результат, целенаправленная полити-
ка уничтожения языковой культуры стала причиной значительного обеднения 
лексического состава украинского языка. 

советское государство предприняло ряд шагов по уничтожению человека 
в державе. кроме политики лингвоцида, при которой сознательно и последо-
вательно угнетались языки национальных меньшинств, покоренных советской 
властью народов.  снижалась ценность языка, уничтожению украинской интел-
лигенции сопутствовала работа по формированию представлений об украин-
ском языке как малозначимом, второсортном, пригодном только для бытового 
употребления.  

Параллельно с лингвоцидом проходит «русификация из середины»: нача-
лись притеснения прессы, которая выходила на украинском языке; расстрелы 
и ссылки представителей украинской культуры; давление власти на все аспекты 
жизни людей. 
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такой процесс описывался в украинской периодике: 

большевики отчасти добились своего. газеты печатались такой ужасной русско-украин-
ской мешаниной, что переставали быть понятными для украинцев. и кто-то отшатнулся 
от такой украинской прессы, а большевикам это и надо было (Шевельов 2014: 47). 

к системному уничтожению украинской интеллигенции, политиков и граж-
данских активистов прибавились репрессии, направленные против ученых, 
представителей искусства. украинский язык также становится репрессирован-
ным: «При большевиках разговаривать по-украински означало привлечь вни-
мание нквд, а что значило это внимание – ну, это хорошо знал каждый» (Шеве-
льов 2014: 49). Яркой деталью стало отношение советской власти к собственно 
украинским военным терминам, которые уничтожались безжалостно. 

Пропаганда советского образа жизни, изоляция общества, запрет на соб-
ственную индивидуальность, национальность, репрессии и притеснения оказа-
ли серьезное влияние на личность человека. даже самые сильные духом, с вы-
соким уровнем критического мышления люди, знающие и понимающие работу 
этого механизма специалисты, попадали под влияние манипуляций обществен-
ным сознанием. Пропагандистские технологии обладали тотальным проникно-
веним, они управляли сознанием. 

в воспоминаниях Ю. Шевелева про встречи с е. маланюком упоминается 
о «подсоветчиках», людях, которые неосознанно поддерживали советское: 

а про отравление советскими испарениями он (евгений маланюк) говорил святую прав-
ду. на самом деле, должен был пройти не один год, пока я смог избавиться от них. и хотя 
не осознавал этого, они продолжались в моем сознании и в годы мура, хотя политически 
я полностью был антисоветским (цит. по Шевельов (Шерех) 2001: 63). 

Противодействием влияния советской пропаганде часть украинских деятелей 
того времени (Хазагеров 2002) видели в восстановлении Я-индивидуальности, 
национального самосознания, возвращение к национальным культурным тра-
дициям (Шевельов 2014). 

Выводы

Пропитанное пропагандой постсоветское наследие, доставшееся многим ев-
ропейским государствам, стало пространством, где создается новая мифология, 
формируются новаторские имиджевые позиции. так конструируются универ-
сальные модели личностей, мифологемы и эталоны национального характера, 
это возможность сложить культурно-национальную картину мира, дать каждо-
му найти себя и свое место в обществе. сформировать систему эталонов и сте-
реотипов, которые будут свидетельствовать о наличии самобытной культуры 
и традиций, позволит именно присутствие Я-уникальности в общественном 
сознании. 

не каждому народу на постсоветском пространстве это удалось, многие 
продолжают тонуть в пропагандистских лозунгах времен мировых войн, вновь 
отходит на второй план ценность личности, взращивается комплекс неполно-
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ценности. утрата своего самостоятельного пути в мире начинается с утраты 
национального языка, культуры и науки, проведения политики сознательно-
го и последовательного лингвоцида. далее у народа отбирают историю, само-
сознание, качество жизни, а после начинают «загружать» новый тип мышле-
ния – агрессивного, примитивного имперца, говорящего только на «титульном» 
 языке. 

во времена Bторой мировой войны былo уже описано и осознано то уничто-
жающее пропагандистское влияние, которое создавала и укрепляла советская 
власть. в серии работ были охарактеризованы тактики осуществления лингво-
цида как технологии уничтожения национально-культурного сознания украин-
цев и замещение его имперским сознанием. 

всеобщая русификация, безответственное отношение к своей культуре, не-
достаток образования, отказ под давлением от национальной идентичности 
– все это подготавливало сознание человека к пропагандистскому давлению, 
уничтожало индивидуальность. именно текст в медиа и рекламе, его качество 
и уровень исполнения, является ярким показателем уровня развития общества, 
языка и его смыслов. отсутствие ярких примеров рекламного текста, при заси-
лье пропагандистских лозунгов – свидетельство болезни общества. так, реклам-
ный текст советского периода представлял собой сочетание информационной 
составляющей (товар есть) и идеологического наполнения (советское – лучшее). 

каждая всеохватывающая пропагандистская кампания, царящая в обществе, 
создает параллельную реальность, в которой желаемое настойчиво выдается за 
действительное, а действительное упорно замалчивается и игнорируется. таким 
образом рождается и продолжает свое тлетворное влияние квазиполемичность 
языка советской журналистики, рекламы, советского образа жизни.
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