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ЦЕННОСТНЫЕ ДОМИНАНТЫ СОВЕТСКОГО ТРУДОВОГО ДИСКУРСА 

В статье описаны результаты исследования ценностной картины советского трудового ме-
диадискурса на материале газетных статей, посвященных трудовой деятельности. Данные ма-
териалы являлись обязательным компонентом содержания газет на протяжении всего совет-
ского периода и характеризовались устойчивыми структурными, содержательными и языко-
выми признаками. Труд был представлен в советской прессе как сложное многоаспектное ак-
сиологическое поле, объединяющее и соединяющее в себе разнообразные ценностные смыслы. 
В качестве важнейшей ценности советского общества акцентировалась трудовая деятельность 
как таковая. Она рассматривалась как добродетель, к которой следует стремиться всем гражда-
нам страны. При этом подчеркивался добровольный характер выполняемой деятельности, вдох-
новение и энтузиазм исполнителей, желание перевыполнять нормы и планы. Выявлено, что 
труд в СССР рассматривался как необходимая часть жизни граждан, реализующая такие ценно-
сти самореализации личности, как творчество самовыражения, самопожертвование, слава и 
успех. Также трудовые традиции рассматривались в советской прессе как фактор укрепления 
патриотизма людей, подчеркивалась значимость трудовой деятельности для развития и укреп-
ления общества. Газетные публикации акцентировали идеи солидарности, сотрудничества и 
возможность достижения наивысших результатов в процессе коллективной трудовой деятель-
ности. Установлено, что трудовой дискурс в советский период выполнял преимущественно со-
лидаризирующую и мобилизующую функции. 
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VALUE DOMINANTS OF THE SOVIET LABOR MEDIADISCOURSE 

The article describes the results of the study of the value picture of the Soviet labour media 
discourse on the material of newspaper articles devoted to labor activity. These materials were an 
obligatory component of the content of newspapers throughout the entire Soviet period and were 
characterized by stable structural, content and linguistic features. Labour was presented in the Soviet 
press as a complex multidimensional axiological field that unites and combines various value 
meanings. Labour was presented as the most important value of Soviet society, seen as a virtue to 
which all citizens of the country should strive. At the same time, the voluntary nature of the activities 
performed, the inspiration and enthusiasm of the performers, the desire to exceed the norms and 
plans were emphasized. It was revealed that labour in the USSR was considered a necessary part of 
citizens’ life that realized such values of personal self-realization as creativity, self-expression, self-
sacrifice, glory and success. Also, labour traditions were seen in the Soviet press as a factor in 
strengthening the patriotism of people, the importance of labour activity for the development and 
strengthening of society was emphasized. Newspaper publications drew upon the ideas of solidarity, 
cooperation and the possibility of achieving the highest results in the process of collective work. It 
has been established that labour discourse in the Soviet period performed mainly solidarizing and 
mobilizing functions. 
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Введение. Пресса является одним из важней-
ших инструментов социализации человека в об-
ществе в первую очередь путем навязывания об-
щественному сознанию ценностей, релевантных в 
конкретный исторический период в конкретном 

государстве, в зависимости от той или иной по-
литической и экономической ситуации. Как от-
мечает А. А. Бородич, формирование аксио-
сферы, включающей в себя сложную систему 
взаимосвязанных идеалов, принципов и норм, 
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«обеспечивает динамическое равновесие чело-
века и социоприродной среды, является усло-
вием самоосуществления личности и устойчи-
вого развития общества» [1, с. 13].  

Ценности пронизывают все формы деятель-
ности людей и являют собой часть смысловой 
структуры любой формы бытия человека 
[2, с. 75–76]. В. И. Карасик отмечает, что в струк-
туре языковой личности ценностям принадлежит 
особое место как наиболее фундаментальным ха-
рактеристикам культуры [3, с. 166]. Они детер-
минируют человеческую деятельность, по-
скольку представляют собой феномены, имею-
щие жизненно важное значение для субъекта: 
ценное «всегда значимо, т. е. по крайней мере не 
безразлично для человека, обладает для него 
определенным смыслом» [4, с. 5].  

В современной науке принято понимание 
ценности как субъектно-объектного феномена, 
рассматриваемого свойство предметов как ре-
зультат сложных отношений, с одной стороны, 
между субъектами, а с другой – между субъек-
тами и объектами [5, 6, 7]. Ценности являются 
способом достижения социального порядка, а 
также выступают как способ освоения индиви-
дом социального пространства, которое, в свою 
очередь, стремится унифицировать и стандарти-
зировать пространство личности [8, с. 28].  

В. А. Марьянчик отмечает такие обязатель-
ные характеристики ценностей, как принад-
лежность в разной степени всем субъектам;   
системность; обусловленность социальными 
феноменами; релятивный характер, т. е. вариа-
тивность для различных личностей и для разных 
социумов; коллективный характер; иерархич-
ность; стабильность и динамичность; когнитив-
ные, мотивные и волевые характеристики; воз-
можность существования противоположных 
ценностей [9, с. 22]. 

Содержание ценностей всегда носит кон-
кретно-исторический характер, поскольку они 
представляют собой важнейший компонент куль-
туры и национальной языковой картины мира, а 
их формирование детерминируется обществен-
ными отношениями определенной эпохи. И. И. До-
кучаев указывает на то, что наряду с религией 
идеология является важнейшей формой куль-
турно-онтологической среды ценностей, понима-
емой как среда их бытия [2, с. 86].  

В идеологизированном дискурсе, разновид-
ностью которого, несомненно, является медиа-
дискурс, аксиологичность выступает в роли цен-
тральной категории, так как деятельность СМИ 
направлена на распространение системы взгля-
дов на мир, которые структурируются в соот-
ветствии с определенной совокупностью ценно-
стей [10]. Анализируя ценностный аспект публи-
цистического текста, Т. В. Подоляк обозначает 

сущностное триединство журналистики: а) как 
носителя гражданских идеалов, б) формы ин-
формационно-ценностной ретрансляции, в) меха-
низма продуцирования социальных ценностей 
[11, с. 4].  

В средствах массовой коммуникации каж-
дого общества строится свой миф, нацеленный 
на формирование единого коммуникативного 
пространства, что, в свою очередь, способствует 
единению нации [12, с. 299]. По мнению И. И. До-
кучаева, для ценностной интерпретации повсе-
дневного бытия миф преобразуется в социаль-
ные нормы, т. е. определенные модели соци-
ально-легитимного поведения, предлагающие 
социуму такую модель поведения, при которой 
окружающая среда будет для него приемлемой, 
и заставляющие членов социума сохранять его 
существование [2, с. 200]. 

В отличие от, например, американского 
мифа, ценностную основу которого составляют 
свобода, национальный нарциссизм, возможно-
сти роста для всех, советский миф акцентирует 
трудовой энтузиазм, вклад каждого в построение 
нового общества, работу на пределе возможно-
стей. Его можно рассматривать как классический 
идеологический миф, моделирующий совершен-
ную реальность в виде светлого будущего, подго-
товкой к которому считается настоящее. 

Цель статьи – выявить ценностные доми-
нанты, свойственные трудовому дискурсу пе-
чатных медиа советского времени, издавав-
шихся в Белорусской ССР. Материал исследо-
вания составили 700 статей, опубликованных в 
советский период в центральных белорусских 
газетах – «Звязда» на белорусском языке (Зв.)  
и русскоязычной «Советская Белоруссия» (СБ). 

Основная часть. Под трудовым дискурсом 
мы понимаем массив текстов, повествующих 
об ударной работе в различных трудовых кол-
лективах, социалистическом соревновании, пе-
ревыполнении плана, добровольных трудовых 
обязательствах работников, экономии ресурсов 
и повышении производительности труда и т. п. 
Материалы, освещающие данную тематику, 
были обязательным компонентом содержания 
газет на протяжении всего советского пери-
ода. Данная разновидность дискурса характе-
ризовалась рядом конституирующих призна-
ков, относящихся к его структуре, содержа-
нию и языковой экспликации, конструирова-
нию объектов и субъектов, преобладающей 
тональности [13, c. 29]  

Главным образом в материалах подобной те-
матики в качестве важнейшей ценности саморе-
ализации личности выдвигается трудовая дея-
тельность как таковая. С. Г. Кара-Мурза счи-
тает труд одним из главных смыслов, входящих 
в культурное ядро любого общества [14, с. 533), 
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а И. В. Ерофеева выделяет труд в качестве мно-
гомерной категории, относящейся к ценност-
ным доминантам именно отечественной куль-
туры [10].  

Труд в анализируемых текстах рассматрива-
ется как добродетель, к которой стремятся все 
граждане советской страны. При этом подчерки-
вается добровольный характер выполняемой де-
ятельности, вдохновение и энтузиазм исполни-
телей, которые с радостью и воодушевлением 
берут на себя все новые обязательства по пере-
выполнению норм и планов: Падтрымлiваючы 
адобраны ЦК КПСС пачын перадавых брыгад 
краiны, многiя працоўныя калектывы працуюць 
з апярэджаннем намечаных графiкаў (Зв., 
1986); Растет праздничный трудовой подъем 
на автомобильном заводе имени Лихачева… 
(СБ, 1964); Мы единодушно поддерживаем 
инициативу москвичей по проведению комму-
нистического субботника и решили в этот 
день, работая на сэкономленных материалах, 
дать рекордную выработку – выполнить нормы 
на 130 процентов (СБ, 1974). 

В медиатекстах советского периода просле-
живается идея труда в любой отрасли эконо-
мики как творческой деятельности, в которой 
может реализоваться личность: Першы працоў-
ны дзень новага года. Ён прыйшоў да нас неспа-
койны, гарачы, напоўнены натхнёнай ствараль-
най працай, творчымi пошукамi i iмкненнямi (Зв., 
1966); Боевой настрой, творческий поиск резер-
вов, высокая дисциплина труда помогают кол-
лективу преодолевать трудности (СБ, 1974);        
В творческом содружестве успешно осуществ-
ляют механизацию и автоматизацию инже-
неры Ю. Азаров, Л. Альтшулер, слесарь А. Мар-
тыненко и другие (СБ, 1958). 

Одним из значимых ценностных смыслов, 
акцентируемых в советском трудовом дискурсе, 
является идея самопожертвования, приоритет 
общественного над личным: подчеркиваются 
усилия, которые необходимо приложить для 
добросовестного выполнения поставленных за-
дач. Л. Д. Чернышова пишет, что целью суще-
ствования пролетария как образца человека гос-
подствовавшей в СССР культуры классового  
тоталитаризма «был определен подвиг жертвен-
ного служения Родине и делу социализма» [15, 
с. 19]. В материале исследования данные идеи 
часто выражаются с помощью слов напряжен-
ный, напряженно, самоотверженно: Напря-
женно трудились ремонтники, путейцы и ра-
ботники других служб (СБ, 1974); Поэтому 
многие берут напряженные трудовые обяза-
тельства и соревнуются за их досрочное выпол-
нение (СБ, 1974); Каждый член бригады четко 
выполняет порученные операции, самоотвер-
женно трудится на своем посту (СБ, 1958). 

Альтруистические ценности акцентируются 
также в газетных текстах, повествующих о ра-
ботниках, значительно превысивших заплани-
рованные результаты труда: Свыше 25 тонн 
удобрений сверх плана – при годовом обязатель-
стве 40 тысяч тонн – выпущено за первые два 
месяца текущего года комбинатом «Белоруска-
лий» (СБ, 1974); За месяц – два задания (СБ, 
1974); Выпрацоўка двух працадзён за адзiн ра-
бочы дзень стала звычайнай справай (Зв., 1935). 

При этом во многих статьях подразумева-
ется, что результат всегда можно улучшить, 
если найти скрытые возможности и резервы: Ад-
нак мы яшчэ не поўнасцю выкарыстоўваем 
рэзервы калгаса для ўздыму ўраджайнасцi сель-
скагаспадарчых культур i павышэння прадук-
тыўнасцi грамадскай жывёлы (Зв., 1953);           
I працаўнiкi калгасаў i саўгасаў выкарыстоў-
ваюць усе рэзервы i магчымасцi, каб мець ба-
гацце кармоў (Зв., 1966). 

Еще одной ценностью, составляющей ос-
нову советской печати, является идея солидар-
ности, сотрудничества, соборности. Россий-
скую культуру, на которой основывалась куль-
тура советская, относят к ярко выраженному 
коллективистскому типу, в котором социальная 
идентичность превалирует над личностной [10]. 
Советская пресса подчеркивает возможность до-
стижения наивысших результатов именно в про-
цессе совместной трудовой деятельности. Среди 
способов репрезентации идеи коллективности 
следует отметить частотную в текстах анализиру-
емой тематики группу существительных, обозна-
чающих различные типы организаций и их под-
разделений (завод, фабрика, колхоз, коллектив, 
звено, цех, бригада, экипаж): Развернув социали-
стическое соревнование за достойную встречу 
ХХI съезда КПСС, коллектив нашего цеха решил 
производственную программу ноября и декабря 
выполнить на 101 процент (СБ, 1958); В эти дни 
бригада коммунистического труда работает с 
большим энтузиазмом (СБ, 1958).  

В анализируемых изданиях эксплицируется 
также неразрывная онтологическая связь труда 
и патриотизма. Патриотизм нацелен на укреп-
ление и сохранение государственной системы, 
связан с понятиями долга и обязательства. В со-
ветской прессе трудовые традиции рассматри-
вались как фактор укрепления патриотизма    
людей, в ней подчеркивалось осознание значи-
мости своего труда для развития и укрепления 
общества, активно-деятельная самореализация 
на благо Родины: На заводах i фабрыках, у бу-
даўнiчых арганiзацыях гарачую падтрымку знай-
шоў патрыятычны пачын калектываў прамысло-
вых прадпрыемстваў Масквы i Ленiнграда, якiя 
разгарнулi спаборнiцтва за эканомiю металаў i 
матэрыялаў (Зв., 1966); – Посмотрите вокруг! 
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Окиньте взглядом преображенное, ставшее могу-
чим и прекрасным наше Отечество, – сказал он. 
Хочется неустанно работать, чтобы еще 
лучше стала жизнь на земле (СБ, 1958). 

М. Ю. Узгорок выделяет такие уровни пат-
риотизма, как государственный, общеграждан-
ский, классовый, этнический и духовно-религи-
озный [17]. В СССР особое внимание уделялось 
формированию трех первых разновидностей: 
государственный патриотизм культивировался 
как проявление гражданами чувства гордости за 
свое государство и их участие в его укреплении; 
общегражданский патриотизм предполагает 
гражданскую активность по усовершенствова-
нию общества; классовый патриотизм связан с 
социальным строем общества и его стратифика-
цией [16].  

Советский государственный патриотизм 
предполагает главенствующую роль партии в 
принятии любых решений в стране и беспреко-
словное подчинение ей граждан. Стремление 
людей к трудовым подвигам и рекордам плани-
ровалось партией, ей и ее лидерам советские 
люди посвящали свои трудовые подвиги: Зва-
рот ЦК КПСС, Прэзiдыума Вярхоўнага Савета 
СССР i Савета Мiнiстраў СССР, высокая ўзна-
гарода Радзiмы выклiкалi новы прылiў творчых 
сiл (Зв., 1972); С огромным удовлетворением 
встречено здесь решение сентябрьского Пле-
нума ЦК КПСС о созыве ХХI съезда партии. 
Став на трудовую вахту в честь съезда, метал-
лурги пересмотрели свои обязательства и ре-
шили до конца года выдать еще большее коли-
чество металла (СБ, 1958). 

Такие ценности самореализации личности, 
как слава, успех в материалах советской прессы 
также связаны с самоотверженным трудом и слу-
жением партии и стране. Средства массовой ком-
муникации СССР создают ряд номинаций, мар-
кирующих лучших работников. На протяжении 
всего советского периода для их обозначения ак-
тивно используются слова передовик, ударник: 
Наша Белорусская железная дорога должна со-
ставлять планы перевозок и использования локо-
мотивов и подвижного состава с учетом внед-
рения достижений передовиков (СБ, 1958); 
Лепшы ўдарнiк калгаса «Новае жыццё» Фралоў з 
жонкай у мiнулым годзе атрымаў 100 пудоў 
збожжа, 216 пудоў бульбы, 186 пудоў гароднiны 
i 300 пудоў фуражу для каровы (Зв., 1935). 

С 1935 г. в обиход журналистов входят слова 
стахановец, стахановский как производные от 
фамилии забойщика Алексея Григорьевича Ста-
ханова, который, согласно советской мифоло-
гии, в 1935 году за одну смену добыл в 14,5 раза 
больше угля, чем предписывалось по норме на 
одного забойщика. Данные лексические еди-
ницы были весьма популярны в прессе вплоть 

до конца 1950-х гг.: Стаханаўцы ўкаранiлi рад 
ноўшастваў (Зв., 1953). 

В 1950–1980-е гг. доблестный труд во мно-
гом связывают с повышением эффективности и 
производительности, поэтому для обозначения 
лучших работников появляются также слова  
новатор, рационализатор, изобретатель: Раци-
онализаторы завода предложили удобную кон-
струкцию станков для свиноматок и поросят 
(СБ, 1974); Передовые рабочие, новаторы, руко-
водители цехов и отделов интересовались при-
меняемыми тут техническими новинками (СБ, 
1974); З кожным днём на заводзе расце колькасць 
вынаходнiкаў i рацыялалiзатараў (Зв., 1953); 
Наватары i вынаходнiкi вытворчага аб’яднання 
«Бабруйскшына» з пачатку года ўкаранiлi ў вы-
творчасць дзесяткi навiнак (Зв., 1986). 

Лучшим способом признания успеха в совет-
ской идеологии считается не материальное по-
ощрение тружеников (повышение заработной 
платы, выплата премий), а общественная извест-
ность, слава. Практически на каждом предприя-
тии в СССР была Доска почета, а победителей 
социалистического соревнования награждали 
флагами, вымпелами и т. п.: В честь победите-
лей поднимаются флаги трудовой славы (СБ, 
1974); За трудовые успехи Зина занесена на рай-
онную Доску почета (СБ, 1974). 

В советском печатном медиадискурсе также 
подчеркивается ценность движения вперед, из-
менения, прогресса, непрерывного развития, 
что традиционно считается ценностной ориен-
тацией американского общества [17]. Для этого 
публикуется множество статей, в которых гово-
рится о результатах труда и их пользе для обще-
ства в терминах увеличения, уменьшения, рас-
ширения, улучшения и т. д.: Паспяхова пачаўшы 
першы год новай пяцiгодкi, яны няспынна 
адшукваюць шляхi далейшага паляпшэння эка-
намiчнай дзейнасцi прадпрыемстваў i будоўляў 
(Зв., 1966); Даб’ёмся ажыццяўлення намечанага 
за кошт павышэння прадуктыўнасцi статка 
(Зв., 1986); С каждым днем ширится фронт 
подготовительных работ на строительстве 
первенца нефтяной промышленности Белорус-
ской ССР (СБ, 1958).  

В 1970–1980-е гг. для выражения идеи не-
прерывного движения в прессе часто исполь-
зуют слова ритм, пульс, темп: Збожжаваму 
канвееру – дакладны рытм! (Зв., 1972); Пульс 
гарачай пары лепш за iншых адчувае дыспетчар 
Н. М. Калiноўская (Зв., 1986). В 1980-е гг. в се-
мантику движения добавляется идея ускорения:         
Пад яго непасрэдным кiраўнiцтвам iдзе ажыц-
цяўленне планаў паскарэння (Зв., 1986). 

 Заключение. В печатном медиадискурсе 
советского периода трудовая деятельность рас-
сматривается как сфера реализации разнообразных 
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ценностей (творческое самовыражение, патрио-
тизм, самопожертвование, коллективизм и со-
трудничество, слава и успех, прогресс). Таким об-
разом, труд представлен в газетах как сложное 
многоаспектное аксиологическое поле, объединя-
ющее и соединяющее в себе разнообразные цен-
ностные смыслы. На наш взгляд, важнейшей 

функцией трудового дискурса в советской прессе 
является солидаризация нации и мобилизация ее 
на решение главных задач страны – построение 
экономики страны, установление и развитие соци-
алистической система хозяйствования, повыше-
ние производительности труда и эффективности 
производства, повышение качества продукции. 
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