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ФЕШЕН-ЖУРНАЛИСТИКА НА БЕЛОРУССКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ: 
 РЕЧЕВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

А. С. ДАВЫДИК1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Рассматриваются наиболее популярные речевые механизмы регулирования процесса трансформации внешнего 
облика героев в программах, посвященных моде и смене имиджа, которые транслировались на белорусских теле-
каналах в 2018–2022 гг. Анализируются особенности использования фешен-экспертами метафор, сравнений, ссылок 
и отсылок при описании одежды и процесса создания образа. Указывается, что речевые конструкции долженствова-
ния и запретительные речевые конструкции применяются в качестве защитных механизмов семиотической систе-
мы фешен-журналистики для регулирования и конкретизации методики трансформации внешнего облика. Отме-
чается, что при описании объектов фешен-индустрии употребляются заимствования, что усиливает перцептивную 
значимость языка семиотической системы в процессе идентификации в оппозиции свой – чужой.

Ключевые слова: средства массовой информации; телевидение; знаковая коммуникация; фешен-медиатекст; 
фешен-журналистика. 
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FASHION JOURNALISM ON THE BELARUSIAN TELEVISION:  
SPEECH REGULATION MECHANISMS

A. S. DAVYDIKa

aBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

The most popular speech regulation mechanisms of the process of transformation of the appearance of characters  in 
programs dedicated to fashion and image change, which were broadcast on Belarusian TV channels in 2018–2022, are con-
sidered. The features of the use of metaphors, comparisons, references and returns by fashion experts in describing clothes 
and the process of creating an image are analysed. It is indicated that speech constructions of duty and prohibitive speech 
constructions are used as protective mechanisms of the semiotic system of fashion journalism to regulate and specify the 
method of transformation of appearance. It is noted that when describing the objects of the fashion industry, borrowings are 
used, which enhances the perceptual significance of the language of the semiotic system in the process of identification in 
the opposition own – alien.
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Введение 

Благодаря техническому и экономическому про-
г рессу современная журналистика получила широ-
кие возможности для реализации воспитательной, 
образовательной и интегративной функций. В связи 
с этим в медиапространстве все чаще стали отражать-
ся различные сферы жизнедеятельности общества, 
в том числе мода, функциональная значимость кото-
рой, по утверждению Э. Сепира, зак лючается в том, 
чтобы помочь человеку идентифицировать  себя 
в социуме и укрепить собственное Я [1, с. 473]. Тен- 
денция к диалогу, конструированию Я посредст вом 
моды усиливается благодаря разнообразию средств 
массовой коммуникации. Особенно ярко фешен-
диалог проявляется на телевидении. За пос ледние 
годы на белорусских телеканалах появились разно-
образные передачи и рубрики о смене имиджа. Од-
нако эта область творческой деятельности журна-
листов все еще остается малоизученной в силу того, 
что интерес к исследованию моды и фешен-инду-
стрии возник лишь в 1960-х гг. Один из основате-
лей французской школы структурализма и семио-
тики Р. Барт положил начало системному изучению 
моды. Он утверждал, что мода – это сис тема знако-
вой коммуникации, которая обладает своим ритори-
ческим языком [2, с. 321], а также средство социали-
зации, реализующее архаичный ритуал инициации 
[3, с. 12–13]. Главным инструментом регулирования 
процесса социокультурной интеграции реципиента 
является язык моды: риторическая и терминологи-
ческая системы указывают на специфику номина-
ции и описания объектов в рамках фешен-семио-
сферы [3, с. 55–56].  

С учетом семиотической методологии современ-
ные исследователи рассматривают моду как знако-
вый континуум, иерархическую систему, реализую-

щуюся в отдельных фрагментах действительности 
(гипертекст), а телевизионные программы о транс-
формации внешнего вида – как частные проявления 
моды, функция которых состоит в том, чтобы моде-
лировать данную систему и демонстрировать про-
цесс изменения статусов модный – немодный, мода – 
обыденность [4, с. 89; 5, с. 73].  

Антропологический и философский анализ струк-
туры телевизионных программ о  смене имиджа 
показал, что главный герой проходит три стадии 
преображения (разделение, порог и соединение), 
регулирующими механизмами которых являются 
советы и оценки экспертов, а финалом – принятие 
или непринятие трансформации [4, с. 91]. В результа-
те детального литературного анализа речевых при-
емов, используемых при описании и оценке моды 
на страницах популярных романов и советских жур-
налов, было установлено, что первичным механиз-
мом регулирования фешен-семиосферы выступает 
язык, который актуализируется в советской прес-
се посредством запретительных речевых конструк-
ций [6, с. 50–51]. 

Телевидение «предусматривает сложную, высо-
котехнологичную многоаспектную модель взаимо-
действия с реальностью» [7, с. 180] и тем самым вы-
ступает инструментом формирования картины мира 
реципиента. По утверждению Ю. М. Лотмана, ин-
теграция субъекта в знаковую систему должна ба-
зироваться на накоплении у него семиотического 
опыта [8, с. 175], которое основывается на демон-
страции норм, нормативов и последствий их нару-
шения. С учетом этого особый интерес представля-
ет выявление речевых механизмов регулирования 
моды и статуса мода – обыденность в телевизион-
ных программах о смене имиджа. 
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Материалы и методы исследования

Телевизионные фешен-медиатексты изучались 
с помощью структурно-семиотического анализа, ко-
торый позволяет проследить взаимозависимость ху-
дожественного пространства и жанровой специфики 
(план выражения и план содержания), представляет 
произведение как систему со своим внутрипростран-
ственным языком коммуникации и знаковыми свя-
зями внутри первичной и вторичной моделирующих 
систем, а также между ними (креолизованный текст). 
В статье уделяется внимание наиболее частотным ре-
чевым аспектам, используемым для описания образа, 
одежды и процесса преображения героев в телевизи-
онных фешен-медиатекстах. Под фешен-медиатек-
стом имеются в виду информационные сообщения 
и речевая коммуникация в телевизионном эфире, 
апеллирующие к тематике моды. Такой текст огра-
ничен рамками фешен-индустрии, и его подготовка 
требует от журналистов наличия определенных на-
выков и знаний.

Материалом исследования послужили выпуски 
программ «Супермодель по-белорусски» на телекана-
ле «RU.TV Беларусь» (33 выпуска, 14 из которых выш-
ли в эфир в 2018 г., 19 – в 2019 г.), «Галерея красо-
ты» на телеканале «ВТВ» (67 выпусков, 11 из которых 
вышли в эфир в 2019 г., 36 – в 2020 г., 10 – в 2021 г. 
и 10 – в 2022 г.) и «Модный приговор» на телекана-

ле «ОНТ» (160 выпусков, по 40 выпусков из которых 
вышли в эфир в 2019, 2020, 2021 и 2022 гг.), размещен-
ные на платформе YouTube. Неоднородность выборки 
обусловлена различной периодичностью трансляции 
программ на отечественных телеканалах. Так, эмпи-
рическую базу исследования составили все выпуски 
программ «Супермодель по-белорусски» и «Галерея 
красоты», размещенные на их официальных YouTube-
аккаунтах.  В связи с привязкой к сезонности фешен-
индустрии (весенне-летний и осенне-зимний сезоны) 
в выборку вошли по 20 выпусков из каждого сезо-
на программы «Модный приговор» за 2019–2022 гг. 
Таким образом, можно проследить, как в той или 
иной программе менялось отношение к моде, внеш-
нему облику героинь, гендерно-ролевым моделям 
и другим аспектам, а также зафиксировать постоян-
ные элементы аудиовизуального медиатекста. 

Изучение отечественного аудиовизуального фе-
шен-контента дает основания полагать, что эта об-
ласть авторской деятельности относится к арт-жур-
налистике. Арт-журналистика не ориентирована на 
оперативность и художественность, а ее главными 
задачами являются раскрытие смыслов произведе-
ния и глубинный анализ с использованием ссылок, 
отсылок, цитат и нарративов. Именно такой подход 
свойствен передачам о моде.

Результаты и их обсуждение

Ссылки и отсылки. Для фешен-дискурса харак-
терной является апелляция к прецеденту, выражен-
ная в речи ведущих и участников программ ссылка-
ми и отсылками. Ссылки указывают на то, что было 
сказано или показано в передаче ранее (внутри-
текстовое поле), а отсылки – на то, что случилось 
за пределами выпуска (затекстовое поле). Напри-
мер, в программе «Модный приговор» Э. Хромчен-
ко, эксперт, выступающий в роли обвинителя, при 
обсуждении одежды нередко делает отсылки к прошед-
шим фешен-показам. Рассуждая о рисунке «цветочный 
принт», она отметила, что он активно используется 
в новых коллекциях дизайнеров (Модный приговор, 
6 апр. 2022 г.). Чтобы подтвердить актуальность подо-
бранных для героини туфель, Э. Хромченко исполь-
зовала отсылку к прошедшему в Нью-Йорке фешен-
показу, где была представлена аналогичная модель 
обуви (Модный приговор, 6 окт. 2021 г.). Ведущий так 
называемого заседания модного суда А. Васильев, 
оценивая платье в черную полоску, заявил, что геро-
иня выпуска похожа на Одри Хепберн в сцене скачек 
из фильма «Моя прекрасная леди» (Модный приго-
вор, 16 авг. 2021 г.). В свою очередь, Н. Бабкина, экс-
перт, выступающий в роли защитника, для оправ-
дания образа героини вспомнила, что она видела 
похожее платье на фешен-показе в Москве (Мод-
ный приговор, 2 февр. 2022 г.). В программе «Гале-
рея красоты» стилист М. Романова, оценивая новый 

образ героини, заметила следующее: Я вижу на тебе 
купальник сейчас и вспоминаю тебя в начале проек
та (Галерея красоты, 18 авг. 2021 г.). Актуализируя 
мотивацию героини, ведущая напомнила ей о цели: 
Вспомни, что ты говорила вначале и зачем ты пришла 
(Галерея красоты, 5 окт. 2021 г.). Участники проекта 
«Супермодель по-белорусски», комментируя и оце-
нивая свое моральное и физическое состояние, ссы-
лались на уже произошедшие события: Ее убрали 
из-за того, что она испортилась (Супермодель по-
белорусски, 9 мая 2019 г.); Он тренировал меня так, 
что у меня болело все, и я до сих пор восстанавливаюсь 
(Супермодель по-белорусски, 19 мая 2019 г.).

Функциональная значимость ссылок и отсылок 
проявляется в том, что с их помощью происходит ин-
дексация профессиональных компетенций ведущих, 
выраженная в демонстрации актуальных знаний об 
индустрии моды, а также в том, что они выступа-
ют защитным механизмом поддержания статуса 
эксперта, выраженным в нивелировании степени 
субъек тивности на основе привлечения третьей 
(незаинтересованной) стороны или факта. Ссыл-
ки и отсылки явно демонстрируют интертекстуаль-
ность и интратекстуальность фешен-медиатекстов, 
выполняют когнитивную функцию для сохранения 
целостности и структурной связности текста в про-
цессе линейного повествования. Так, ссылка Я вижу 
на тебе купальник сейчас и вспоминаю тебя в нача



65

Аудиовизуальная журналистика
Audiovisual Journalism

ле проекта связывает финал программы (результат) 
с ее началом (проблема). В свою очередь, отсылки 
способствуют установлению контакта между тек-
стом (конкретная программа и происходящий в ней 
процесс) и частью системы более высокого порядка – 
гипертекстом (телепередачи на фешен-тематику). 

Сравнения и метафоры. При оценке и опи-
сании костюма как художественного произведе-
ния фешен-журналисты сталкиваются с необходи-
мостью  интерпретации  дизайнерского  замысла. 
Сравнения и метафоры позволяют конкретизиро-
вать визуальный анализ, лаконично продемонстри-
ровать правила конструирования образа и требова-
ния к нему, упростить концептуализацию методики 
преображения,  сделать  более  понятным процесс 
оценивания и т. д. 

Как отмечает Т. Д. Орлова, популярность срав-
нений и метафор обусловлена отсутст вием стро-
гих правил критической работы:  «Если произве-
дение (высказывание) уже создано и стабильно, то 
его транслятор (в данном случае критик восприни-
мающий) всегда разный и подвижный» [9, с. 394]. 
Стиль критика должен быть лирическим. Это гово-
рит о том, что подобная творческая деятельность 
взаимосвязана с визуальным искусством, поэтому 
фешен-журналист должен быть аналитиком и (или) 
критиком, который может в полной мере отразить 
задумку дизайнера. 

Например, в программе «Галерея красоты» М. Ро-
манова, сравнивая подобранную стилистами одежду 
с личными вещами героини, отметила следующее: 
Все это выглядит современно, выглядит стильно, ин
тересно и в корне отличается от того, в чем привык
ла ходить героиня (Галерея красоты, 2 нояб. 2021 г.). 
Анализируя походку другой участницы, она выска-
залась так: Ты идешь под конвоем… как будто первый 
раз идешь ногами (Галерея красоты, 13 авг. 2021 г.). 
В программе «Модный приговор» А. Васильев оце-
нил первое дефиле героини следующим образом: Ко
нечно, вам непривычно. Раньше вы одевались как подро
сток, а теперь – как очень куртуазная дама (Модный 
приговор, 6 окт. 2021 г.). В шоу «Супермодель по-
белорусски» эксперты обратили внимание на то, на-
сколько телосложение героини отличается от фигур 
других участниц проекта: Массаж поможет. Если дру
гих мы просто отправляли в зал, то у вас будет еще 
массаж (Супермодель по-белорусски, 16 авг. 2016 г.).

Использование метафор в телевизионных фешен-
медиатекстах актуализирует эстетическую (в мень-
шей степени) и когнитивную (в большей степени) 
функции изобразительно-выразительных средств 
речи. Как отмечает И. В. Сибиряков, «…продуциро-
вание метафор предполагает использование, как 
правило, самых ярких и актуальных для индивида 
представлений. Поэтому метафора наглядно харак-
теризует сравниваемые объекты действительности 
или их образы и помогает живо представить ког-

1Сибиряков И. В. Метафора: гносеологический статус, механизмы реализации и роль в познании : автореф. дис. канд. … 
филос. наук. : 09.00.01. Челябинск, 2005. С. 18. 

нитивные сущности»1. Метафоры направлены на 
минимизацию потерь при коммуникации, эконо-
мию когнитивных ресурсов зрителя в процессе вос-
приятия результатов художественного анализа. Так, 
Н. Бабкина, комментируя гардероб участницы, описа-
ла его следующим образом: Нечего баловать: угги есть, 
серую мышку одеть (Модный приговор, 31 янв. 2022 г.). 
В аналогичной ситуации Ю. Барановская, эксперт, вы-
ступающий в роли защитника, высказалась так: У нее 
все в порядке, зачем она пришла? Женщина – праздник 
(Модный приговор, 18 янв. 2022 г.). Оценивая резуль-
тат преображения, А. Васильев сделал следующий вы-
вод: Не гадкий утенок, а прекрасный лебедь (Модный 
приговор, 10 сент. 2021 г.).

Запретительные речевые конструкции. В фе-
шен-медиатекстах часто встречаются запретитель-
ные речевые конструкции: остерегайтесь, вы же не 
хотите, я бы не рекомендовала, не надо, чтобы избе
жать. По словам исследователя и теоретика моды 
О. Б. Вайнштейн, такая особенность пришла из со-
ветского периода [6, с. 50]. Запретительные речевые 
конструкции стали итогом проявления авторского 
мнения и позволили обрисовать рамки дозволенно-
го для аудитории. 

Например,  рассматривая  женскую  тельняшку, 
Э. Хромченко указала на ее дешевизну и попросила 
героиню носить ее только в летний период исключи-
тельно для похода в магазин. Эксперт уточнила, что 
данная модель одежды не украшает героиню выпу-
ска, хотя девушка заслуживает лучшего. Кроме это-
го, Э. Хромченко заявила, что статус участницы про-
граммы не позволяет ей носить такие вещи (Модный 
приговор, 28 апр. 2021 г.). По мнению Э. Хромчен-
ко, героине другого выпус ка телеперадачи не под-
ходит платье со змеиным принтом, поскольку оно 
скрывает ее достоинства (Модный приговор, 2 февр. 
2022 г.). При оценке платьев одной из участниц шоу 
А. Васильев заявил следующее: Им нет места в гар
деробе (Модный приговор, 14 февр. 2022 г.). В свою 
очередь, М. Романова использует менее категорич-
но (агрессивно) маркированные запреты: Я бы не хо
тела видеть на тебе круглые серьги (Галерея красоты, 
5 нояб. 2019 г.); Давай договоримся: все ажурные коф
точки мы просто убираем из твоего гардероба (Гале-
рея красоты, 11 нояб. 2019 г.); То, что я вижу, нику
да не годится, от этого нужно избавляться (Галерея 
красоты, 17 февр. 2020 г.).

Речевые конструкции долженствования. Сред-
ством формирования рамок дозволенного высту-
пают конструкции долженствования. С помощью 
подобных высказываний ведущие объясняют участ-
никам программы и зрителям, что и как им следует 
делать для преображения и сохранения имиджевых 
изменений: Чтобы она поняла, что в ней есть (Га-
лерея красоты, 21 мая 2021 г.); Должна похудеть, из
бавиться от всех комплексов и открыть себя заново 
(Галерея красоты, 19 июня 2021 г.); Придется отка
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заться, ты в проекте, ты должна это сделать, что
бы идти дальше (Галерея красоты, 5 июня 2022 г.). 

В проекте «Супермодель по-белорусски» речевые 
конструкции долженствования чаще употребляют-
ся на этапах кастинга и прохождения участницами 
испытаний, чем во время процесса обучения: Нуж
но больше работать (Супермодель по-белорусски, 
17 апр. 2018 г.); Что ты будешь делать? (Супермо-
дель по-белорусски, 1 апр. 2018 г.); Надо лучше гото
виться (Супермодель по-белорусски, 20 апр. 2018 г.); 
Вы должны были больше взаимодействовать (Супер-
модель по-белорусски, 12 мая 2018 г.); Вы должны 
показать максимум  (Супермодель по-белорусски, 
24 мая 2018 г.). В свою очередь, в программе «Мод-
ный приговор» подобные конструкции используют-
ся на протяжении всех этапов преображения. Напри-
мер, Э. Хромченко, характеризуя модель поведения 
героини  в  личной  жизни,  высказалась  так: Пло
хонький, да мой – про вас быть не должно (Модный 
приговор, 2 февр. 2022 г.). Оценивая образ других 
участниц, эксперт пришла к следующим выводам: 
Должны быть люди как персонажи (Модный приго-
вор, 18 февр. 2022 г.); Брючные костюмы – это вооб
ще то, что вам надо на нынешнем этапе вашей жизни  
(Модный приговор, 3 февр. 2022 г.). Между тем  Н. Ба-
бкина сделала важное замечание: Каждая женщина 
должна пользоваться макияжем для подчеркивания 
своей красоты (Модный приговор, 8  февр. 2022 г.).

Заимствования. Фешен-контент отличается вы-
сокой частотностью употребления заимствований, 
особенно англицизмов. Например, в программе «Га-
лерея красоты» участники называют укороченное 
платье топом, кофты с длинным рукавом – лонгс-
ливами, худи, свитшотами. В программах «Модный 
приговор» и «Супермодель по-белорусски» упоми-
наются такие предметы одежды, как анорак, жа-
кет, легинсы, поло и т. д. Причины появления заим-

ствований в постсоветской модной индустрии, в том 
числе в фешен-журналистике, лежат в социокультур-
ной сфере, трансформировавшейся в 1990-х гг. Они 
связаны с активным информационным обменом меж-
ду постсоветскими потребителями и открывшимися 
странами капиталистического блока. 

Изначально употребление заимствований было 
вынужденной мерой: после падения железного за-
навеса в страны бывшего СССР хлынули зарубеж-
ные  издания  о  моде,  аудитория  интересовалась 
заграничными новинками. Бóльшая часть матери-
алов, которые выходили в русскоязычных журналах, 
были переводными [10, с. 56].  По словам бывшего 
главного редактора фешен-издания «Vogue Россия» 
А. Долецкой, современные журналисты, пишущие 
о моде, стараются не искать русскоязычные анало-
ги [10, с. 56]. Так, в 2004 г. редакция издания не зна-
ла, как перевести английское слово clutch, которое 
обозначает маленькую сумку-конверт, в результате 
чего было принято решение транслитерировать его. 

В фешен-журналистике тенденция использовать 
заимствования стала нормой, что позволило расши-
рить лексику этой семиотической системы и уси-
лить перцептивную значимость ее языка в процессе 
идентификации субъектов коммуни кации в оппо-
зиции свой – чужой. Как отмечает Ю. М. Лот ман, се-
миотические системы характеризуются индивиду-
альностью и ограниченностью [8, с. 186–187]. Они 
воспринимают лишь те объекты, которые прошли 
процедуру унификации, т. е. были осмыслены чле-
нами системы и стали ее частью. Использование 
языка  системы  (в данном  случае  заимст вований 
при описании одежды) субъектом коммуникации 
свидетельствует о принятии реципиентом терми-
нологического кода системы. Это позволяет фешен-
семиосфере и ее субъектам идентифицировать ре-
ципиента как участника модного процесса. 

Заключение 

Телевизионные программы о моде и преобра-
жении вслед за глянцевой периодикой стремятся 
к качественному (глубинному) и художественному 
(абстрактно-образному) описанию героев, одежды, 
макияжа, телесности, а также процесса трансфор-
мации образа. Наиболее популярными способами 
конкретизации идеи высказывания и упрощения 
процесса восприятия выступают метафоры, срав-
нения, речевые конструкции долженствования и за-
претительные речевые конструкции, которые уста-
навливают  границы дозволенного  и фиксируют 

нормы и каноны поведения для соответствия ка-
тегориям «мода» и «стиль». Отсылки используют-
ся для подтверждения экспертной роли ведуще-
го в программе и его высокого статуса в обществе. 
Они демонстрируют знания о фешен-мероприя-
тиях, событиях, новостях в мире моды, которыми 
владеет ведущий, и подтверждают его изыскан-
ный вкус, аналогичный вкусу дизайнеров высокой 
моды. Ссылки применяются для демонстрации из-
менений, конкретизации, пояснения и уточнения 
внешнего и внутреннего состояний.  
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