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ÏÓÁËÈÖÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÒÈËÜ ÑÅÐÃÅß ÃÎËÓÁÈÖÊÎÃÎ
Бесспорно, что одним из наиболее эффективных способов обучения 

студентов-журналистов, а также повышения качества текстов уже ра-
ботающих журналистов, является знакомство с произведениями других 
мастеров слова. Таких авторов, которых можно было бы считать выда-
ющимися и обладающими индивидуальным стилем (под которым мы 
понимаем «совокупность доминирующих отличительных свойств речи 
индивида, проявляющихся в употреблении языковых единиц – как в ка-
чественном, так и в количественном отношениях – в рамках данного 
функционального стиля, жанра, текстовой категории <…> соотносится 
<…> не с языковой личностью вообще, а с языковой личностью в опре-
деленной социальной роли субъекта речи» [12, с. 96]). В данной статье 
представлен анализ творчества Сергея Михайловича Голубицкого, как 
наиболее яркого представителя деловой журналистики. Приведем часть 
текста, опубликованного в рубрике «Знакомство» его авторского проек-
та «Старый Голубятник и его друзья»: «филолог, кандидат филологиче-
ских наук, писатель, журналист, специалист по интернет-трейдингу. 
Владеет английским, французским, немецким, португальским и румын-

ским языками, изучает хинди и греческий. С 1984 по 1988 год – млад-
ший научный сотрудник Института мировой литературы Академии наук 
СССР, переводчик с английского, португальского и румынского языков в 
Союзе писателей СССР и Союзе кинематографистов СССР…. С 1996 г. 
автор колонок о бизнесе, экономике, финансах и информационных тех-
нологиях в российских журналах: “Компьютерра”…; “Бизнес-журнал” 
(первый главный редактор журнала; автор колонок “Apparebit” – 1999 
год и 2004 год; “Великие аферы XX века” – 2003 год; “Чужие уроки” – с 
2004 года по настоящее время; а также блога о бизнесе на портале из-
дания с февраля 2013 года по настоящее время). В 1998 году автор му-
зыкальных рецензий для портала CDRU.com. С сентября 2011 года по 
февраль 2013 года автор ежедневных комментариев по финансовой те-
матике в Национальной деловой сети. В разное время публиковался в 
журналах “Домашний компьютер”, “Русский журнал”, “Инфобизнес”, 
“Cigar Clan”, “Д-штрих” и др.» [1].

Кроме того, мы считаем нужным привести мнение экспертного сооб-
щества ««Global Intellect Monitoring», которое в 2009 г. отдало ему трид-
цатое место в рейтинге «100 творцов постсоветского пространства». 
По мнению этого экспертного сообщества, «Сергей Голубицкий – один 
наиболее ярких российских интеллектуалов начала ХХI века, анали-
тик, обладающий энциклопедическими знаниями в различных сферах 
жизнедеятельности человека, оригинальный мыслитель с уникальным 
видением мира… Благодаря многочисленным публикациям в сети Ин-
тернет Сергей Голубицкий известен не только как специалист по интер-
нет-трейдингу, но и как автор статей, которые с завидным постоянством 
попадали в фокус экспертного внимания. Голубицкий – филолог по об-
разованию, и именно базовое образование позволяет ему порождать 
спектр уникальных интеллектуальных презентаций в рамках осмысле-
ния динамично изменяющейся реальности [10].

Необходимо сделать два важных уточнения. Во-первых, мы иссле-
дуем только аналитические статьи, извлеченные из печатной версии 
«Бизнес-журнала» (рубрика «Чужие уроки» за период 2011–2013 гг.), 
поэтому оцениваем их с позиции жанров рациональной журналисти-
ки (по типологии, разработанной А. В. Колесниченко [5, с. 8]). Общей 
сложности мы изучили 15 текстов с целью выявить наиболее характер-
ные черты стиля С. М. Голубицкого, которые делают его статьи попу-
лярными и узнаваемыми. Во-вторых, результаты «препарирования тек-
стов» в виде примеров индивидуального стиля С.М. Голубицкого могут 
быть использованы в качестве иллюстративного материала на занятиях 
по журналистскому мастерству. 
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В своих аналитических статьях С.М. Голубицкий активно исполь-
зует термины из различных сфер деятельности, чаще всего экономиче-
ской и компьютерной. Согласно исследователям деловой журналисти-
ки, «термины необходимо использовать только в том случае, если они 
будут абсолютно понятны любому представителю целевой аудитории. 
Любой термин, который может быть не понят, следует удалять из текста 
либо расшифровывать сразу же при упоминании» (курсив авторов из-
дания) [2, с. 565]. В текстах анализируемого автора встречаются при-
меры экономического термина без расшифровки: «А как вам создание 
сложнейших кредитно-дефолтных свопов, выписанных на собствен-
ные же долговые обязательства и проведенных по балансу как активы 
для офсета убытков?» (Танцы Калисто Танци // БЖ. 2011. № 3. С. 11). 
Чаще всего автор дает определение термина в сноске: «…в 2006 году 
Blackstone возглавил консорциум, который произвел крупнейший на 
тот момент в истории частный финансовый выкуп компьютерной ком-
пании – Freescale Simiconductor – за 17,6 млрд. долларов», – и далее в 
сноске читаем: «До сих пор в русском языке нет адекватного перевода 
английского финансового термина leverage buyout, поэтому приходится 
пользоваться описательными конструкциями» (Цена свободы: $13,65 // 
БЖ. 2013. № 8. С. 94). 

Несмотря на то, что «Бизнес-журнал» имеет достаточно серьезную 
аудиторию (люди среднего возраста с высоким уровнем дохода, зани-
мающие руководящие должности и т.д.) автор употребляет в текстах 
просторечные слова и выражения: «…он уже который год подряд соз-
дает не только высокотехнологичные, но и архимодные коммуникаторы 
на Windows Mobile и Android, и те разлетаются в Мюнхене, Лондоне, 
Париже и Москве как горячие пирожки» (Хон Хай // БЖ. 2011. № 2. 
С. 110); «Согласитесь, положение Танци в начале 2004 года выглядело 
аховым» (Танцы Калисто Танци // БЖ. 2011. №3. С. 107); «Именно такая 
версия представляется мне наиболее правдоподобной в истории груп-
пового “наезда” банкиров на поставщика информации, без которой, по 
их собственному признанию, они не мыслят существования» (Охота на 
Bloomberg // БЖ. 2013. №6. С. 95). Одновременно с разговорными вы-
ражениями автор использует латинские выражения и устаревшие слова, 
придающие текстам налет интеллектуальности: «И если в культурном и 
психологическом аспектах подобное представление о “норме” и может 
вызывать скепсис, то уж во всем, что относится к научному прогрессу 
и компьютерным технологиям, перифраз “post hoc ergo melior hoc” дол-
жен считаться нормой без всяких кавычек», которые поясняет в сноске: 

«после этого – значит лучше этого») (Бунтарь на заработках // БЖ. 2013. 
№ 11. 91); «Еще недавно 76-летний американец Давид Зигель слыл аван-
тажным миллиардером» (Версаль для неимущих // БЖ. 2012. № 10. 
C. 90), где «авантажный» означает «представительный, видный, находя-
щийся в выгодном положении» [11]; «Рискну предположить: гешефты, 
творимые 15 лет… в “Пармалате”, – традиционная работа итальянской 
камарильи: теснейшей спайки государственных чиновников и структур 
с частными банками, финансовыми консультантами и средствами (дез)
информации» (Танцы Калисто Танци // БЖ. 2011. № 3. С. 111), где «ка-
марилья» означает «обозначает группу придворных интригами, доно-
сами и т.п. направляющих государственные дела в интересах своих и 
своих близких» [3, с. 329].

В текстах С. М. Голубицкого много варваризмов: «Одним словом, 
Bloomberg Terminal сегодня – это абсолютный “маст-хэв” для любого 
предпринимателя или структуры, оперирующих на финансовых рын-
ках» (Охота на Bloomberg // БЖ. 2013. №6. С. 92); «Начну с главного, 
дабы избежать ненужного саспенса в статье, которую хотелось бы по-
святить теме, отличной от набивших оскомину стонов по поводу на-
ступления Нового мирового порядка на права и свободы граждан…» 
(Тектонический сдвиг // БЖ. 2013. № 2. С. 92); «История восхождения 
Терри Гу написана в лучших традициях rags-to-riches» (Хон Хай // БЖ. 
2011. №2. С. 107). В первом предложении «маст-хэв» (must have) оз-
начает «должен быть», во втором предложении использован термин из 
кинематографа: «Саспенс – это момент, в котором вовлечение в фильм 
аудитории проявляется наиболее полно… Саспенс – это чисто англий-
ское слово. Знатоки языка говорят, что “напряжение” – это неточный 
и неполный перевод. Точнее оно означает “напряженное невыносимое 
ожидание”. Саспенс возникает, когда опасность угрожает персонажу, 
которому аудитория сопереживает» [9, с. 37]. В последнем примере 
«rags-to-riches» – аналог русского выражения «из грязи в князи». К ка-
тегории варваризмов мы отнесли и следующий пример: «Несколько лет 
спустя, уже после того, как взошла звезда Skipe и Ценнстрем с Фриисом 
стали миллиардерами, “копирастическая” братия все-таки принудила 
их выплатить отступные на астрономическую сумму…» (Бунтарь на за-
работках // БЖ. 2013. №11. С. 93), – снабженный таким пояснением: 
«копипаст – уничижительной сленговое название сторонников строгих 
мер по охране авторских и смежных прав». 

С. М. Голубицкий использует «фигуру речи, представляющую собой 
стилистически значимое отклонение от графического стандарта и/или 
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орфографической нормы» [7, с. 145], которая называется графон. При 
этом он создает их разными способами, например, с помощью курсива: 
«…трагическая судьба Skipe в значительной степени обусловлена про-
тиворечием, заложенным уже в самом замысле нового сервиса: демиур-
ги программы хотели создать продукт, анархический и нонконформист-
ский по форме и содержанию, однако же с претензией на коммерческое 
его применение в сложившейся системе отношений, которую этот 
продукт сам же и пытался разрушить!» (Бунтарь на заработках // БЖ. 
2013. № 11. C. 95). Есть примеры написания с заглавной буквы слов, 
которые необходимо, по мысли автора, акцентировать: «Томас Уотсон – 
Продавец от Бога…» (Эликсир молодости // БЖ. 2011. № 10. С. 108); 
«Financial Times прямым текстом обозначила и Силы Добра, вынудив-
шие миниатюрную Империю Зла, обосновавшуюся в Карибском море, 
пойти на уступки…» (Тектонический сдвиг // БЖ. 2013. № 2. С. 91). 
Один из подзаголовков в последней статье создан с помощью латиницы: 
«В оффшоре – perestroika».

Яркой чертой стиля С. М. Голубицкого являются индивидуальные 
метафоры, которые «содержат высокую степень художественной ин-
формативности, т.к. выводят предмет (и слово) из автоматизма восприя-
тия» [8, с. 218]. Нами обнаружены более 19 метафор, но для примера мы 
процитируем следующие: «Спасение пришло в лице нового управляю-
щего Луи Герстнера, которого сумели переманить из RJR Nabisco, кор-
поративного меланжа из папирос, чипсов, крекеров и соусов» (Эликсир 
молодости // БЖ. 2011. № 10. С. 107), где меланж – это «механическая 
смесь яичных белков и желтков, без соблюдения их точного соотно-
шения, иногда замороженная и хранимая в брикетах» [6]; «Будем на-
деяться – уже в качестве символа краха безумной национальной мечты 
о материальном паректазисе» и далее в сноске пояснение «в анатомии 
и травматологии этим термином обозначают чрезмерное растяжение» 
(Версаль для неимущих// БЖ. 2012. № 10. C. 94). Благодаря тому, что 
«метафора – ведущее проявление стратегии наименования в публици-
стическом дискурсе. С помощью метафоры в текстовом континууме 
образуется оценочный подтекст, подчиненный ведущей идее» [4, с. 52], 
читатели могут легко понять авторское отношение к описываемому яв-
лению. В обоих приведенных примерах авторская оценка события, без-
условно, негативная.

Кроме того, отличительной особенностью статей С.М. Голубицкого 
являются и ссылки в тексте статьи на предыдущие материалы автора: 
«Читатели наверняка помнят историю разорения 168-летнего инвести-

ционного дома, чьи акции за день обвалились с 16 долларов до 20 центов 
(см. “Nebula Nebulorum” в “Бизнес-журнале” – 2008, № 18, или “Экстаз 
гламурного мужчинки” в “Компьютерре” – 2008, № 36)» (Нам бы день 
простоять да ночь продержаться // БЖ. 2011. № 11. С. 109); «Флинт чем-
то одновременно напоминает воровского барона с широкой душой Эн-
дрю Карнеги и своего тезку – капитана пиратского корабля из романа 
Стивенсона “Остров сокровищ”. (О Великом Титане Америки читайте 
мою “Карнегиану” (Бизнес-журнал 2004. № 13)» (Эликсир молодости // 
БЖ. 2011. № 10. С. 108); «В прошлом номере “Бизнес-журнала” я уже 
рассказывал об американской “IPO-хондрии” – тревожной тенденции в 
экономике США, связанной с повальным отказом коммерческих струк-
тур выходить на биржу и расставаться с непубличным статусом» (Цена 
свободы: $13,65 // БЖ. 2013. № 8. С. 90). Таким образом, во-первых, 
возникает идея взаимосвязанности всех текстов данного автора и увели-
чивается количество обращений к данному журналу (многие действи-
тельно находят эти тексты в электронном варианте). Во-вторых, у по-
стоянных читателей появляется положительные эмоции, поскольку они 
уже знакомы с данными текстами (эффект узнавания). 

Таким образом, на примере всего 15 текстов С.М. Голубицкого мы 
выделили следующие постоянно встречающиеся особенности его ин-
дивидуального стиля: создание метафор, использование терминов, 
варваризмов, графонов, а также ссылки на собственные материалы в 
предыдущих номерах издания. На наш взгляд, будет полезно проанали-
зировать и синтаксические особенности его стиля, что является целью 
следующей статьи.
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І лінгвісты, і літаратары адзначаюць надзвычайную блізкасць паміж 
сучаснай беларускай прозай і публіцыстыкай. Гэта натуральна, калі 
прыгадаць асаблівасці нашага літаратурна-моўнага працэсу. Белару-
ская літаратурная мова ў многім паўтарала шлях рускай літаратурнай 
мовы, аднак у нас, у беларусаў, на гэты працэс гісторыя адвяла знач-
на менш часу. Магчыма, фарсіраваныя тэмпы і сталі адной з прычын 
яўнай блізкасці паміж беларускай прозай і публіцыстыкай, асабліва ў 
пачатку станаўлення літаратуры новага часу. Наша публіцыстыка нібы 
«адгалінавалася» ад прозы, паставіўшы перад сабой іншыя задачы.

Беларускіх празаікаў-папярэднікаў у Ядвігіна Ш. было мала, яшчэ 
менш было публіцыстаў-папярэднікаў. Не кожнаму пісьменніку дадзена 
праявіць сябе ў публіцыстыцы: для гэтага патрэбны грамадзянская сме-
ласць, чалавечае сумленне, актыўная жыццёвая пазіцыя. Гэтыя якасці 
былі ўласцівы Ядвігіну Ш.

Усе публіцыстычныя творы Ядвігіна Ш. упершыню надрукава-
ны ў газетах. Пісьменнік, улічваючы спецыфіку тагачаснай чытацкай 
аўдыторыі, падбірае адпаведныя формы для сваіх публіцыстычных 
твораў. Найбольш прыгоднымі аказаліся нарысы.

Нарыс «Лісты з дарогі» Антон Лявіцкі – Ядвігін Ш. упершыню 
надрукаваў у «Нашай ніве» ў 1910 годзе. Пісьменнік укладвае ў за-

галовак гэтага твора не толькі назву, а нібы вызначае так жанр твора. 
Прыгадаем радкі з яго «Думак з падарожы»: Я скончыў свае «Лісты з 
дарогі». Скончыў лісты, але не скончыў выказваць усіх тых думак, якія 
паляцелі на мяне ў вялікай маёй дарозе: не ў лістах ім было месца [1, 
с. 251]. Жанр жа, у сваю чаргу, абумоўлівае, прадвызначае літаратурныя 
і лінгвістычныя асаблівасці твора. Нарыс нібы пісьменнікава справазда-
ча пра яго падарожжа па родным краі. Тут этнаграфічныя, краязнаўчыя, 
геаграфічныя, лінгвістычныя, агранамічныя заўвагі, назіранні Ядвігіна 
Ш. Але найперш – грамадзянская шчырасць нарысіста і вялікая закла-
почанасць лёсам народа. Пісьменнік выяўляе і абнародуе сацыяльныя 
прычыны зла і несправядлівасці, па-народнаму востра, дасціпна назы-
вае іх віноўніка: Апісваць дворную гаспадарку не буду: не дзіва, што ў 
караля жонка хараша. Дый і тут не далі б рады ніякія ўпраўляючыя, 
каб не мелі да помачы аднаго старога слугу. Але што нам з гэтага? 
Адмовіць яго – мы не патрапім, а сам ён не скора яшчэ, бадай, пярэйдзе 
на нашу старану. Магу толькі сказаць вам пад сакрэтам, як ён завецца: 
Капітал [1, с. 231].

Ядвігін Ш. знаходзіць трапныя мастацкія акрэсленні з´яў, прадметаў, 
асоб, у іх, як правіла, і адносіны аўтара, і яго ацэнка: І стаяць гэ-
тыя рассаднікі «культуры» гарадской, як на варце, як разінуўшаяся 
страшная звярыная лапа, каб не прапусціць, каб глынуць тую рэштку 
медзякоў падпіўшага селяніна, каторую не здолеў у яго выціснуць горад 
і тую рэштку, на каторую дома – у сяле – чакае яго галодная сям´я… 
[1, с. 204].

Перыфрастычна – «рассаднікамі «культуры» гарадской» – Лявіцкі з 
горкай іроніяй называе шынкі, піўныя, якія, як даўней бярозы, … абселі 
дарогу… [1, c. 203]. Пісьменнікавы вочы ўспрымаюць іх як злую істоту, 
пачвару: яна пільнуе, каб не прапусціць, каб глынуць… [1, c. 204]. Бе-
ручы ў двукоссе слова «культура», Ядвігін Ш. сігналізуе чытачам і пра 
свае адносіны да гэтых устаноў.

У антанімічным да папярэдняга значэнні нарысіст ужывае ўлюбёны 
ім зварот у наступным кантэксце: Можна напісаць, паслаць нават 
жменьку зямлі на пробу ў якую-колечы гаспадарскую газету, апісваючы 
ўсе мясцовыя варункі, а пэўна аніводная рэдакцыя не адкажацца даць 
сваю раду; можна выпісаць усе патрэбныя кніжкі, можна ўрэшце пае-
хаць у бліжэйшы двор, дзе вядзецца культурная гаспадарка, і там пэўна 
не адкажуцца ад рады і помачы, – і вось гэткім парадкам можна зала-
жыць праўдзівы рассаднік культуры [1, с. 221].

Звычна: перыфразы часцей ужываюцца ў мастацкай прозе. Аднак 
«Лісты з дарогі» Ядвігіна Ш. паказваюць надзвычайную эфектыўнасць 


