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ВВЕДЕНИЕ 

 

Портретное интервью входит в круг журналистских жанров, в центре 

внимания которых находится один или несколько героев. С его помощью 

читатели могут проникать во внутренний мир интервьюируемого, а 

журналисты разглядеть в герое что-то уникальное и необычное. В настоящее 

время портретное интервью является одним из самых распространенных и 

востребованных жанров в журналистике. Это связано с интересом к личности 

у аудитории, с биографической достоверностью, так как в портретном 

интервью в отличие от очерка герой о себе и о своей жизни рассказывает сам, 

а также с процессами демократизации в СМИ и усилением личностного 

начала в коммуникации. 

Актуальность исследования обусловлена вниманием науки к 

изучению медиалингвистики и речевых жанров. Исследователи отмечают, 

что интерпретация медиажанров, их трансформация и медийная жанровая 

терминология требуют критического рассмотрения [Горошко, Полякова, 

2015; Дускаева, 2012, 2018; Шмелева, 2014; Добросклонская, 2020]. 

Объектом данной работы является жанр портретного интервью, а 

предметом – особенности жанра портретного интервью в молодежных 

печатных изданиях.  

Эмпирической базой исследования послужили тексты печатных 

молодежных изданий, отобранных для анализа, а именно: «Ровесник», 

«ПТЮЧ», «ОнОНас». 

Цель данной работы – исследовать, какие изменения претерпел жанр 

портретного интервью в печатных молодежных изданиях с 1970-х по 2020-е 
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годы на примере текстов, опубликованных в молодежных журналах 

«Ровесник», «ПТЮЧ», «ОнОНас». 

Данная цель требует выполнения следующих задач: 

1) охарактеризовать понятие «речевой жанр» с позиций разных 

направлений лингвистики; 

2) выделить особенности молодежных печатных периодических 

изданий; 

3) выявить особенности журналистского жанра интервью в целом и 

жанра портретного интервью как его разновидности; 

4) на основе существующих моделей речевых и журналистских 

жанров составить модель портретного интервью в печатных изданиях, 

которую можно использовать в качестве инструмента анализа данного 

жанра; 

5) проанализировать в соответствии с моделью избранного жанра 

портретные интервью в молодежных изданиях «Ровесник», «ПТЮЧ», 

«ОнОНас», опубликованных в течение трех периодов: в 1970-е годы, в 2000-е 

годы и в 2020-е годы, – и выявить сходства и отличия данных текстов.  

Теоретической и методической базой магистерской диссертации 

послужили научные труды, посвященные изучению речевых жанров, таких 

авторов, как: М.М. Бахтин, В.В. Дементьев, И.Ю. Мясников, Т.В. Шмелева; 

исследования М.Е. Аникиной, И.В. Жилавской, М.Н. Ким, рассматривающие 

молодежные издания; работы А.И. Дубских, М.М. Лукиной, Э.Х. Шарапова, 

Н.Ю. Янчевой, в которых проводится анализ жанра портретного интервью. 

Теоретическая значимость исследования определяется вкладом в 

развитие теории речевых и журналистских жанров (построение модели 

анализа жанра портретного интервью). Выводы исследования могут быть 

использованы в дальнейшем изучении жанра портретного интервью. 

Практическая значимость магистерской диссертации обосновывается 

тем, что разработанная модель анализа жанра портретного интервью может 

быть использована для исследования других журналистских жанров, 
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функционирующих в русскоязычной среде, например, заметка, 

информационное интервью, беседа, очерк, интервью-анкета, интервью-

зарисовка, протокольное интервью и т.д. Также разработанная модель 

поможет проследить динамику типологических изменений современной 

медиаречи.  

Результаты исследования докладывались на международных 

конференциях: XIV Международная научно-практическая конференция 

молодых исследователей «Язык, дискурс, (интер)культура в 

коммуникативном пространстве человека», Сибирский федеральный 

университет (Красноярск, 2022); XV Международная научно-практическая 

конференция молодых исследователей «Язык, дискурс, (интер)культура в 

коммуникативном пространстве человека», Сибирский федеральный 

университет (Красноярск, 2023).  

Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы, включающего 65 наименований. Общий объем 

работы – 237 страниц. В работе содержится 3 приложения, в которые 

включены проанализированные портретные интервью. Объем приложений – 

70 страниц.  

 

 

  



6 
 

ГЛАВА 1. ПОРТРЕТНОЕ ИНТЕРВЬЮ В ТЕОРИИ РЕЧЕВЫХ 

ЖАНРОВ 

 

1.1. Речевые жанры с позиций разных направлений лингвистики 

 

Исследование речевых жанров (далее − РЖ) является одним из 

наиболее актуальных направлений лингвистики. Об этом свидетельствует 

большое количество научных работ, посвященных изучению отдельных РЖ 

и подходов к их определению.  

Термин «речевой жанр» ввел М.М. Бахтин, один из основоположников 

теории речевых жанров, в 20-30-е годы XX века. По его мнению, «каждое 

отдельное высказывание, конечно, индивидуально, но каждая сфера 

использования языка вырабатывает свои относительно устойчивые типы 

таких высказываний, которые мы и называем речевыми жанрами» [Бахтин, 

1996: 159]. 

М.М. Бахтин отмечает, что количество РЖ постоянно увеличиваются 

по мере развития и усложнения различных сфер деятельности человека. 

Теоретик считал, что функциональная разнородность общих черт РЖ делает 

их абстрактными [Там же].  

РЖ выступают своего рода ориентиром при выборе тех или иных 

средств общения и помогают понять речевой замысел говорящего. На этом 

основании Ст. Гайда называет РЖ «горизонтом ожидания для слушающих и 

моделью построения для говорящих» [Гайда, 1986: 24]. Понимание 

жанровых канонов помогает адресанту идентифицировать РЖ и тем самым 

ориентироваться в речевом событии, а также прогнозировать речевое 

поведение собеседника и правильно реагировать на него [Долинин, 1999: 10]. 

В теории речевых жанров, разработанной М.М. Бахтиным, выделились 

два направления исследования: лингвистическое изучение РЖ (генристика) и 

прагматическое (жанроведение).  
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1. Сторонниками генристического направления являются 

А. Вежбицкая, Т.С. Зотеева, Г.М. Ярмаркина и др. Генристика 

рассматривается учеными как аналог речевого акта и направлена на изучение 

взаимодействия РЖ друг с другом, языкового воплощения жанра, его 

композиции, рассмотрение интенций говорящего, анализ семантики и 

лексики РЖ. 

2. Сторонниками прагматического направления являются К.Ф. Седов, 

Н.Д. Арутюнова, В.В. Дементьев, К.А. Долинин и др. В жанроведении 

речевой жанр определяется как интерактивная модель, которая является 

основой дискурса, а определяющим фактором является коммуникативная 

сфера. В прагматическом подходе изучаются диалогичность коммуникации, 

смыслы высказываний, порождаемых в диалоге, и особенности 

взаимодействия между адресатом и адресантом [Дементьев, 2010: 43–55]. 

Т.В. Шмелева, рассмотревшая РЖ с позиции их языковой природы, 

выделяет три подхода к изучению теории речевых жанров в современной 

отечественной русистике. 

1. Лексический (обращение к именам жанров и их семантическому 

толкованию). 

2. Стилистический (анализ текстов с точки зрения их жанровой 

природы). 

3. Речеведческий (РЖ понимается как особая модель высказывания, 

которая имеет свои каноны, схемы типовые проекты и т.п.) [Шмелева, 

1997: 88–89]. 

К.А. Долинин рассматривает РЖ с позиции прагматики. Ученый 

анализирует РЖ в трех аспектах: когнитивно-конструктивном, социально-

психологическом и социокультурном [Долинин, 1999: 27–36]. 

Первые типологии РЖ строились на основе выделенных М.М. 

Бахтиным первичных (простых) и вторичных (сложных) жанров. Первичные 

жанры связаны с «непосредственным речевым общением», а вторичные 

возникают «в условиях более сложного и относительно высокоразвитого и 
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организованного культурного общения (преимущественно письменного)» 

[Бахтин, 1996: 159–202]. М.М. Бахтин считал, что человек в процессе 

общения действует в соответствии с РЖ, которые успели сложиться в нашем 

сознании. Говорящий осуществляет свою коммуникативную цель с помощью 

использования жанров, которые соотносятся с составом участников 

коммуникации, задумкой автора и условиями общения.  

Ст. Гайда, на основе типологии М.М. Бахтина, выделяет простые, 

сложные, примарные (непосредственные тексты, возникающие здесь и 

сейчас) и секундарные РЖ (производные от примарных как основа для 

дальнейших преобразований) [Гайда, 1999: 112–113]. 

В.В. Дементьев разработал типологию фатических жанров в аспекте 

межличностного взаимодействия. РЖ выделяются ученым на основе того, 

насколько они ухудшают отношения (в прямой форме – ссора, оскорбление, 

угроза и т. д. или косвенной – ирония, розыгрыш, колкость и т.д.), улучшают 

взаимодействие (в прямой форме – комплименты, признания, исповедь и т. д. 

или косвенной – флирт, шутка и т.д.), сохраняют взаимодействие (smalltalk), 

не улучшают и не ухудшают межличностные отношения (светская беседа) 

[Дементьев, 2010: 209–236].  

Другую типологию предлагают М.В. Китайгородская и Н.Н. Розанова, 

анализирующие жанры повседневной городской коммуникации. С точки 

зрения формы лингвисты подразделяют РЖ на большие и малые, 

монологические и диалогические, письменные и устные. В зависимости от 

целей общения исследователи разграничивают жанры на информативные 

(диалоги, пересказ, сообщение и т. п.), апеллятивные (замечания, жалоба 

рекламные объявления и т. д.) и прескриптивные (требование, просьба, совет 

и т. п.) [Китайгородская, Розанова, 2010]. 

Т.В. Шмелева на основе коммуникативной цели подразделяет РЖ на 4 

типа: информационные (цель жанра – различные операции с информацией), 

императивные (цель жанра – вызвать осуществление или неосуществление 

действий или событий помимо воли участников общения), этикетные (цель 
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жанра – осуществление особого события, предусмотренного этикетом 

данного социума) и оценочные (цель жанра – изменить самочувствие 

участников общения, соотнося их поступки, качества с принятой школой 

ценностей) [Шмелева, 1997: 90–98]. Б.Я. Шарифуллин предложил дополнить 

эту классификацию пятым типом – инвективными жанрами (цель жанра – 

выбить участника коммуникации из колеи, в нем содержится оскорбление 

собеседника: явное или неявное) [Шарифуллин, 2000: 95]. В свою очередь 

Т.В. Шмелева инвективные жанры относит к оценочным.  

А.Д. Степанов выделяет аффективный, информационно-аффективный 

и экспрессивный типы РЖ. Аффективные жанры близки к императивным и 

ориентированы на непосредственное воздействие на адресата – это 

традиционная сфера интересов риторики. Информационно-аффективные 

жанры сочетают в себе передачу информации и убеждение. Экспрессивные 

жанры выражают эмоции говорящего [Степанов, 2005: 155–157].  

Н.Д. Арутюнова в своих работах делает упор на диалогичность и в 

связи с этим выделяет следующие типы диалогов: информационный диалог, 

прескриптивный диалог, обмен мнениями с целью принятия какого-либо 

решения и выяснения истины, диалог с целью установления и 

урегулирования межличностных отношений, праздно-речевые жанры 

(эмоциональные, артистические, интеллектуальные) [Арутюнова, 1992: 52–

53]. 

Н.Д. Арутюнова считает, что определение дискурса важно для 

изучения РЖ, поскольку он может приобретать различные характеристики в 

зависимости от его типа. Ученый рассматривает дискурс как «связный текст 

в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, 

социокультурными, психологическими и другими факторами», как «речь, 

погруженную в жизнь» [Там же].   
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1.1.1. Способы описания речевых жанров 

 

В конце XX века на основе речеведческого подхода Т.В. Шмелева 

создает модель описания РЖ, которая в свою очередь претендует на 

универсальность. В ее основе лежит 7 жанрообразующих признаков: 

1) коммуникативная цель; 

2) образ автора – информация о нем как об участнике коммуникации; 

3) образ адресата – информация о получателе как об участнике 

коммуникации; 

4) образ прошлого – отношение высказывания к предшествующим 

событиям; 

5) образ будущего – отношение высказывания к последующим 

событиям; 

6) диктуемое содержание – участники речи и их отношения, 

временная перспектива и оценка; 

7) языковое воплощение – спектр возможностей реализовать РЖ. 

Несмотря на широкую распространенность модели Т.В. Шмелевой, она 

не дает исчерпывающего анализа параметров РЖ. Критика «анкеты речевого 

жанра» связана с тем, что при рассмотрении признака «языковое 

воплощение» анализ ориентирован на идеальный язык, который не 

учитывает историко-культурные данные [Дементьев, 2015: 13]. 

А. Вежбицкая разработала семантическую модель РЖ, которая 

опирается на теорию семантических примитивов. Семантические примитивы 

– это базовые языковые высказывания, которые выражают элементарные 

смыслы с целью раскрыть структуру мысли, содержащейся во фразе. Данная 

модель описания сложная и поэтому подходит для описания некоторых 

простых жанров [Вежбицкая, 1997: 100–110]. 

Н.Б. Лебедева рассматривает разновидности РЖ в аспекте естественной 

письменной речи (далее ЕПР). Под ЕПР лингвист понимает речевую 

деятельность, которая характеризуется тремя признаками: письменная 
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форма, спонтанность и не профессиональность исполнения. Также ЕПР – это 

такая речевая деятельность, которая функционирует в нескольких смежных 

речевых сферах: устная речь, устная искусственная речь (профессионально 

подготовленная) и искусственная письменная речь. К жанрам ЕПР автор 

относит разного рода эпистолы: объявление, открытка, письмо, записка, 

компьютерная переписка «чат», современные граффити, рукописный альбом, 

рукописный журнал, поздравления и т. д. [Лебедева, 2000, 2001]. 

Для описания модели ЕПР Н.Б. Лебедева разработала 12 основных 

параметров: автор (кто?), коммуникативно-целевой фациент (зачем?), 

адресант (кому?), объект коммуникации – знак (что?), включающий 

диктумное содержание и языковое воплощение, графико-пространственный 

параметр (как?), орудие (чем?), субстрат, материальный носитель знака (на 

чем?), носитель субстрата (в чем?), среда (где?), время восприятия знака 

(когда?), фациент «ход коммуникации», фациент «социальная оценка» 

[Лебедева, 2001]. 

Для анализа жанров устного городского общения М.В. Китайгородская 

и Н.Н. Розанова разработали модель, в которую входят следующие 

параметры: сфера коммуникации (дом / вне дома); коммуникативные 

намерения (нефатическое / фатическое общение); коммуникативная 

активность (монолог / диалог) определяет форму воплощения жанра – 

монологическую или диалогическую; цели коммуникации [Китайгородская, 

Розанова, 2010]. 

В.В. Дементьев для описания модели РЖ выделяет следующие 

параметры, которые являются жанрообразующими с точки зрения речевой 

структуры: предмет речи (что, с какой целью, в каком контексте, с какой 

оценкой; стиль (шире — коммуникативная тональность) – степень 

серьезности, экспрессия и прагматика; лексика (наименования жанров, 

семантическая структура данных номинаций, ключевые слова и фразы в 

речи, по которым осуществляется идентификация); особенности 

синтаксической структуры; целеполагание (идентификация и характеристика 
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РЖ, социально-ролевой структуры и контекста); отношения речежанровой 

первичности-вторичности; социальный и аксиологический факторы; общая 

внешнекультурная и внутрикультурная парадигма; коммуникативные сферы 

(устная / письменная речь, публицистика / СМИ, политическая 

коммуникация, реклама и т. д.); отдельные источники материала [Дементьев, 

2010]. 

Исходя из дискурса печатных изданий, И.Ю. Мясников разработал 

модель описания РЖ, которая состоит из следующих параметров: 

коммуникативная цель, образ автора, образ адресата, образ прошлого, образ 

будущего, языковое воплощение, тип диктумного содержания, оценка 

диктумного содержания, степень самостоятельности сообщения, характер 

участия в дискурсе, характер участия в поликодовом сообщении, 

пространственное воплощение и характер визуализации. В основе модели 

И.Ю. Мясникова лежат модели Т.Ю. Шмелевой и А. Вежбицкой [Мясников, 

2005: 10–12]. 

Основное отличие модели от уже существующих в теории речевых 

жанров заключается в ее дискурсивной ориентации, что в условиях 

коммуникации является важным. Исследователь отмечает, что печатное 

периодическое издание представляет собой особый тип дискурса, который 

отличают следующие черты: нелинейность, вероятностное планирование, 

структурирование по принципу релевантности, опосредованность, 

поликодовость, репрезентируемая вторичность авторства сообщений [Там 

же: 7–10]. 

 

1.1.2. Специфика молодежных периодических изданий 

 

Для более полной характеристики молодежных изданий, на наш взгляд, 

стоит разобраться с таким понятием, как «молодежь». 

В.Т. Лисовский характеризует молодежь как поколение людей, которое 

социализируется в обществе, усваивает и выполняет установленные в нем 
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роли, изучающих (в более старшем возрасте закрепивших) 

профессиональные, общеобразовательные и культурные функции и нормы 

[Лисовский, 2000: 166]. 

Исследователь Д.А. Гайдамак приводит следующее определение 

молодежи: это «поколение людей, проходящих стадию социализации, 

усваивающих, а в более зрелом возрасте – уже усвоивших образовательные, 

профессиональные, культурные и другие функции; в зависимости от 

конкретных исторических условий возрастные критерии молодежи могут 

колебаться от 16 до 30 лет» [Гайдамак, 2010: 155–157]. 

Интересы упомянутой выше группы людей разнообразны, но в 

большинстве связаны с интересом к взрослой жизни и определенного круга 

увлечений, связанных с досуговым времяпрепровождением: сексуальные 

отношения, музыка, мода, культура, мир шоу-бизнеса и т. п. [Беспалова, 

2019: 29].  

Молодежные издания, по мнению Д.А. Гайдамака, включают 

следующие признаки: 

 возраст аудитории ограничен рамками 15–29 лет; 

 используются особые экстралингвистические и лингвистические 

контактоустанавливающие средства; 

 освещают информацию, которая актуальна для молодежи, 

соответствует ее интересам и внутреннему миропониманию 

[Гайдамак, 2010: 155–157]. 

Молодежные СМИ – это типологическая группа СМИ, адресованная 

определенной целевой аудитории по возрастному критерию. Внутри этой 

группы имеется свое деление – СМИ для подростков, для молодежи, для 

зрелой молодежи [Жарашуева, 2016: 184]. 

Похожее определение журнала для молодежи приводят Е.А. Беспалова 

и О.С. Леонова: «периодическое издание, сосредоточенное на юной и 

молодой аудитории, использующее в своих номерах темы и жанры, в 
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которых заинтересована целевая аудитория и применяющее 

соответствующий читателю доступный язык» [Беспалова, 2017: 37]. 

Культуролог С.А. Керс считает, что современный «журнал для 

молодых» представляет собой «средство взаимовлияния глобального 

культурного пространства и молодёжной культуры как его специфической 

составляющей, благодаря концептуальной трансформации и 

воспроизведению дискурсов, устанавливающих модели конструирования 

идентичности и социальные практики и модели конструирования 

идентичности» [Керс, 2009: 39].  

С точки зрения типологической структуры молодежные издания имеют 

разрозненный характер. Исследователь М.Н. Ким считает, что «сходство 

проявляется только в их ориентации на молодежную аудиторию, которую 

можно дифференцировать по возрастному принципу — от 15 до 25 лет. На 

этом их общность по возрастному и гендерному фактору заканчивается», так 

как издания нацелены на информационное обслуживание различных узких 

групп аудиторий с частными интересами и потребностями [Ким, 2020: 45–

46]. 

Как и все СМИ, молодежные издания имеют свой ряд функций. Они 

включают в себя как основные – присущие всем изданиям, так и 

специфические. М.Н. Ким считает, что молодежные издания являются 

гетерогенными, так как видовые группы изданий могут частично 

пересекаться между собой с точки зрения гендерных и возрастных 

характеристик, содержательного контента и целевой аудитории [Там же]. 

Наиболее ярко выражены в деятельности молодежной прессы 

следующие функции: коммуникативная, информационная, культурно-

образовательная, рекреативная, информационно-публицистическая, научно-

популярная, литературно-художественная и развлекательная [Там же]. 

Е.Е. Матюшенко с точки зрения целевого назначения отдельно выделяет 

социализаторскую функцию, так как издания, ориентирующиеся на молодых 
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людей, способствуют их самоидентификации и адаптации в обществе 

[Матюшенко, 2013: 9].  

С точки зрения типологической структуры молодежные издания носят 

разнообразный характер: по своим функциям, тематике, идейному 

содержанию, по своей специализации, по составу учредителей и региону 

распространения [Аникина, 2009: 183]. 

По целевой аудитории А.Н. Болкунов подразделяет молодежные СМИ 

на следующие виды:  

 студенческая пресса. Издания студенческой тематики, целевой 

аудиторией которых являются студенты высших образовательных 

учреждений. Возраст аудитории от 17 до 23 лет; 

 молодежная пресса. Издания молодежной направленности, целевая 

аудитория от 14 до 30 лет; 

 юношеская пресса. Издания, в которых публикуются материалы 

подростковой тематики, целевая аудитория от 12 до 15 лет; 

 официально-вузовская пресса. Корпоративные издания, официально 

рассказывающие о жизни университета; 

 учебная пресса. Журналы и газеты, основной целью которых 

является обучение своих сотрудников журналистике; 

 самодеятельная пресса. Различные стенгазеты и прочие издания, 

выпускаемые минимальными тиражами и самиздатовским методом.  

Первые четыре категории выделяются по целевой аудитории, 

последние по способу и целям работы [Болкунов, 2009: 86].  

Исследователь М.Е. Аникина подразделяет издания по характеру 

аудитории следующим образом: общероссийские, межрегиональные, 

международные, городские, для социальных групп, издания для студентов 

различных вузов, для юношей, для девушек, для разных возрастных групп 

[Аникина, 2009: 181]. 

По характеру информации исследователь М.Е. Аникина подразделяет 

молодежные издания на универсально тематические, в которых освещаются 



16 
 

разные сферы жизнедеятельности молодежи, и монотематические, в которые 

входят издания:  

 о студенческой жизни;  

 о межличностных отношениях; 

 о компьютерах; 

 о музыке и музыкальной индустрии; 

 обо всем, что связано с поступлением в вузы;  

 о поиске работы, об успешной карьере и образовании; 

 о моде и стиле; 

 об экологии; 

 о бизнесе и экономике;  

 журналы комиксов [Аникина, 2009: 181–182].  

С точки зрения способа производства И.В. Жилавская выделяет два 

вида молодежных средств информации: те, что создают профессиональные 

медиаменеджеры и журналисты, и те, что выпускают активные молодые 

люди, способные организовать процесс производства издания, написать 

текст, сделать фотографии, снять и смонтировать видеорепортаж, создать 

сайт и т. д. [Жилавская, 2013: 128].  

Молодежные СМИ стремятся освещать проблемы реальной жизни 

молодежи и завоевывать популярность своей аудитории. В изданиях этой 

возрастной группы присутствует множество рубрик на разные темы: 

психология, отношения между полами, мода, жизнь звезд и т. д. 

В первом случае организация работы редакции построена на 

формальных принципах и положениях в соответствии с Законом РФ «О 

СМИ», уставом, внутренними правилами. У средства массовой информации 

есть учредитель, издатель, массовая аудитория. Но также редакция 

привлекает к работе над выпуском номеров сюжетов и прочего начинающих 

журналистов – студентов, школьников. 
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Во втором случае весь процесс производства организован как 

свободная деятельность творческой молодежи, которая ограничена 

исключительно рамками общего законодательства в смысле разжигания 

национальной ненависти, экстремизма и прочего. Участие 

непрофессионалов, с одной стороны, усложняет процесс выпуска, с другой – 

максимально сближает предложение медиа и потребности аудитории. Это 

происходит за счет выбора близких и понятных аудитории тем, узнаваемых 

героев, созвучия языка и стиля материалов. 

Если в первом случае молодежь выступает как объект воздействия, как 

управляемая масса, которая используется для достижения определенных 

целей, то во втором молодежь становится субъектом информационных 

отношений, выходя на уровень свободного медиатворчества [Жилавская, 

2013: 128–129]. 

До конца 80-х годов XX века содержание молодежных журналов было 

строго регламентировано. Все публикации носили безобидный характер, а 

новости о советской жизни публиковались в корректной форме. Основные 

функции текстов – воспитательная и пропагандирующая. Общей задачей всех 

журналов СССР было воспитание достойных граждан страны, с едиными 

целями, мыслями и взглядами [Овсепян, 2005].  

Журналы для молодежи в данный период времени несли важную 

идеологическую нагрузку. Они существенно отличались друг от друга по 

тематике, имели свою аудиторию и большой ареал распространения 

(«Сельская молодежь», «Юность», «Ровесник») [Копец, 2015]. 

После распада СССР влияние Западной Европы и Америки привело к 

созданию коммерческой журналистики и расцвету развлекательных изданий. 

Содержание молодежных журналов становится похожим на современный 

глянец. Основными функциями молодежных изданий в данный период 

становятся информационная, коммуникативная и развлекательная. В начале 

90-х годов издания публикуют материалы на следующие темы: секс, музыка, 
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фильмы, клубная жизнь, наркотики, светские новости [Демидова, 2010:  

141–142]. 

Современные молодежные СМИ, чаще прибегают к развлекательной 

функции, а на второй план отодвигаются информационная и 

образовательная. В данный момент молодежь заинтересована в 

специализированных изданиях, из которых может получать нужную ей 

информацию. Большая роль уделяется содержанию и форме подачи 

материалов и общему оформлению СМИ. Издания интегрируют контент на 

различные медиа платформы. Сегодня молодежь все более тяготеет к 

медиатекстам в электронном формате – телевизионном, компьютерном, 

мобильном [Жарашуева, 2016: 187]. 

Исследователь С.Г. Корокносенко считает, что «современные 

образованные молодежные издания ни в какой мере не могут 

рассматриваться как продолжатели традиций своих предшественников. Они 

выработали особую, искусственную псевдокультуру и закодированный язык 

общения, отгораживающий юных читателей от иного мира, а не 

адаптирующий к нему» [Корконосенко, 2000: 94]. 

Следует отметить, что в молодежных изданиях присутствует 

намеренно пренебрежительное отношение к лексике, использование 

заимствований, фонетическое написание слов, сокращения. Чтобы быть 

ближе к читателю издания используют слова из молодежного сленга: круто, 

прикол, тут, клево и др. Также наблюдается приближенность к разговорному 

языку. Все вышеперечисленное упрощает язык многих изданий, делая их 

более примитивными [Бондаренко, 2013]. 

В современных реалиях газетные тексты не удовлетворяют 

потребности молодежи в многозадачности, а интернет-порталы смогли 

подстроиться под требования молодежи, поэтому они пользуются 

популярностью у молодежи [Жилаская, 2013: 54].  

Стоит упомянуть о журнальной периодике, так как молодые люди 

продолжают проявлять к ней интерес. Журналы в свою очередь 
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преподносятся как источник «вневременной» информации, они отличаются 

особой версткой, дизайном, стилем изложения, что и привлекает молодую 

аудиторию [Лысик, 2018: 14–21].  
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1.2. Специфика жанра портретного интервью 

 

В журналистской деятельности ключевой категорией является жанр. 

Журналистский жанр – устойчивый тип публикации, объединённый 

сходными содержательно-формальными признаками. Также жанр в 

журналистике – это явление, в котором соединены необходимые элементы 

для осуществления профессионального творчества: бытие социума, 

ожидания и потребности аудитории, социальные функции института 

журналистики, авторское «Я», критерии мастерства публициста [См.: 

Дмитровский, 2014]. 

Существует множество жанров журналистики и один из них − 

интервью. Интервью – это «разговор двух людей не просто для обмена 

сведениями, а с целью создания нового информационного продукта — 

актуального, общественно значимого, предназначенного для публикации» 

[Лукина, 2003].  

Чтобы точнее раскрыть значение данного жанра журналистики, 

обратимся к еще нескольким определениям. Л.П. Крысин в «Толковом 

словаре иноязычных слов» дает похожее определение, но считает важным 

также отметить, что оно проходит в вопросно-ответной форме. Интервью – 

«точка зрения, предназначенная для распространения в средствах массовой 

информации, беседа с каким-нибудь лицом в форме вопросов и ответов на 

актуальные темы» [Крысин, 2008]. Также о вопросно-ответной форме 

упоминает А.В. Колесниченко и о том, что это не только жанр, но и метод 

сбора информации. Интервью – «это метод сбора информации, когда 

журналист получает информацию от других людей, и жанр, когда материал 

подается в виде вопросов журналиста и ответов собеседника» 

[Колесниченко, 2013: 89]. А Г.С. Мельник отмечает, что интервью – «это 

изложение фактов от имени того, с кем ведется беседа. Прямая речь дает 

ощущение достоверности» [Мельник, 2013: 124]. 
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Исследователь Е.Ю. Джандалиева выделяет следующие признаки, 

которые присущи жанру интервью: целенаправленность беседы; 

предназначенность для распространения в разных видах СМИ; публичный 

характер разговора; общественная значимость персоны интервьюируемого; 

непосредственный контакт собеседников; диалогичность: вопросно-ответная 

форма; двуадресатность [См.: Джандалиева, 2012: 87].  

Л.Е. Кройчик в своей работе отмечает, что специфика интервью как 

жанра заключается в том, что в его материале внешне главенствует точка 

зрения не автора, а интервьюируемого. Однако в тексте также присутствует 

точка зрения автора, так как ход самой беседы направляется журналистом 

(содержание и структура общения жестко подчинены задачам, решаемым 

автором), а точка зрения собеседника по обсуждаемому вопросу выявляет 

(иногда – прямо, иногда – косвенно) и позицию корреспондента. В интервью 

аудитория получает возможность соотнести взгляд автора со взглядом его 

собеседника [См.: Кройчик, 2000: 145]. 

Интервью по характеру обсуждаемого вопроса подразделяется на 

несколько типов: информационное, аналитическое, протокольное, интервью-

расследование, сатирическое, юмористическое и портретное. Портретное 

интервью – это интервью, нацеленное не столько на получение информации, 

сколько на раскрытие внутреннего мира и личности собеседника [См.: 

Кодола, 2011: 31–32].  

Интервью-портрет – «это художественно-публицистический жанр 

журналистики, направленный на создание многогранного образа человека 

диалогическим методом и индуцирующий дальнейший процесс 

самопознания у читателя, зрителя или слушателя» [Янчева, 2011: 12].  

Исследователь А.И. Дубских дает следующее определение интервью-

портрету: это «устойчивая художественно-публицистическая жанровая 

форма, направленная на раскрытие человека как уникального явления 

действительности методом собственно интервью, разговора, опроса или 

беседы, отражения его внутренней сути (содержания) через отбор наиболее 
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характерных внешних деталей облика, профессии, социального статуса и 

другой атрибутики личности, выраженных в прямой речи героя 

(автопортрет), и отображения полученного результата методом монолога, 

диалога или полилога и особенными художественно-документальными 

средствами периодической печати, радио, телевидения, Интернета» 

[Дубских, 2011: 53]. 

Героем портретного интервью может стать человек, который проявил 

себя в какой-либо сфере общественной деятельности и привлекает интерес 

широкой аудитории. Реже встречаются портретные интервью с «простыми 

людьми», которые проявили себя в чем-либо или являются ярким типажом 

[См.: Лукина, 2008: 39].  

В.В Сыченков определяет портретное интервью по его 

коммуникативной природе как «интервью с самим собой» (как непрерывный 

процесс и осмысленный результат). На уровне героя проявляется публичная 

рефлексия (самопознание) и автопортрет. На уровне журналиста – это план-

сценарий и реальный диалоговый портрет. На уровне аудитории – это 

постановка сцены в мозгу и внутренняя рефлексия (инсайт) [См.: Сыченков, 

2007: 11].  

Исследователь также отмечает, что словосочетание «интервью с самим 

собой» вносит ясность во взаимоотношения между интервью и портретным 

интервью. «Если в основе жанра интервью всегда лежит метод интервью 

(изначальная позиция информационного неравенства), то в основу интервью-

портрета природой положен принцип коммуникации (изначальная позиция 

информационного равенства)». Автор приходит к выводу, что интервью 

является межвидовым жанром, а интервью-портрет – межродовым [Там же: 

11–12]. 

Эдуард Шарапов выделяет несколько признаков, по которым можно 

определить портретное интервью. «Во-первых, интервьюированный человек 

в беседе выражает свое мнение о том или ином событии. Во-вторых, 

интервью всегда проводится в виде беседы (тогда количество респондентов 
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не так важно). В-третьих, портретное интервью может принимать любую 

журналистскую форму, будь то информационный, аналитический или 

художественно-публицистический жанр» [Шарапов, 2017]. 

Цель интервью − через обсуждение значимых событий героя показать 

читателям его внутренний мир, человеческие качества, ценностные и 

мировоззренческие установки [Колокольцева, 2018: 106]. 

Э.Х. Шарапов определяет похожую цель портретного интервью – 

«создать яркий эмоционально-психологический образ собеседника. Главный 

акцент здесь делается на особенностях личности, выделяющих ее из числа 

остальных» [Шарапов, 2017]. 

Л.Е. Кройчик выделяет две задачи, которые стоят перед автором 

интервью: 

 выявить точку зрения собеседника по обсуждаемому вопросу 

(вопросам); 

 рассказать о собеседнике, создать его психологический портрет [См.: 

Кройчик, 2000: 145]. 

Для того чтобы была достигнута цель интервью, журналисту 

необходимо: 

 провести работу с информационными источниками: интернет-

ресурсы, базы данных, книги, фото- и видео материалы и т. д.; 

 проанализировать его взаимодействия с другими журналистами;  

 фокусироваться на индивидуальных особенностях собеседника 

(данный этап поможет показать заинтересованность и войти в доверие) 

[Янчева, 2007]. 

Следующий этап связан с составлением вопросов для интервью. 

Продуманная система вопросов определяет успех коммуникации.  

А.В. Колесниченко классифицирует вопросы по задачам интервью: 

 Открытые и закрытые. Открытые вопросы – это вопросы, 

начинающиеся с вопросительного слова и требующие развернутого ответа. 
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Закрытые вопросы – это вопросы без вопросительного слова, требующие 

ответа «да» или «нет». 

 Прямые и непрямые. Прямой вопрос – это вопрос, обращенный от 

имени журналиста. Непрямой вопрос – это вопрос, содержащий 

высказывание других людей и просьбу выразить отношение к 

предложенному высказыванию. 

Также А.В. Колесниченко подразделяет вопросы в зависимости от 

функции, которую они выполняют: 

 предметные вопросы преследуют цель получения информации; 

 фактирующие – вопросы о реальных событиях; 

 оценивающие – вопросы об отношении героя к чему-либо или кому-

либо; 

 интроспекционные – вопросы о чувствах героя; 

 проективные вопросы – это вопросы о возможном поведении 

собеседника в воображаемых ситуациях; 

 гипотетические вопросы – это вопросы о возможных событиях и 

условиях их развития 

 управляющие вопросы служат для управления диалогом и делятся 

на: открывающий вопрос – задается в начале интервью и обозначает тему 

беседы; переходной – плавно меняет тему в интервью; фильтрующий – 

возвращает к теме интервью; утверждающий вопрос – требует продолжение 

рассказа; когнитивный – предполагает осмыслить и оценить ответ 

[Колесниченко, 2013: 55–56]. 

М.М. Лукина выделяет виды вопросов второго ряда, которые помогают 

стимулировать ход беседы:  

 уточняющие вопросы задаются после неясного или двусмысленного 

ответа; 

 развивающие – расширяют ответ для уточнения деталей;  
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 контрольные вопросы задаются в ситуации, когда у журналиста 

отсутствуют объективные подтверждения того, что было сказано 

интервьюируемым;  

 уличающие − используются при явных противоречиях в ответах; 

 количественные − служат для выяснения количественных 

характеристик; 

 гипотетические – подразумевают под собой прогноз на будущее; 

 проективные – вопросы о возможном поведении человека в той или 

иной ситуации; 

 переходные − служат для смены темы. 

М.М. Лукина отдельно выносит вопросы, которых следует избегать во 

время интервью: риторические, подсказывающие (уже содержат ожидаемый 

ответ), льстивые, провокационные, перегруженные, два в одном, «глупые» 

(неуместные, не относящиеся к делу) [Лукина, 2003: 38–42]. 

В.В. Кузнецова в своей работе приходит к выводу, что помимо 

вопросов речевыми ходами интервьюера выступают «фразы, выражающие 

мнение и оценку интервьюера, сигнализирующие о его понимании 

высказывания интервьюируемого, стимулирующие дальнейшее развитие 

темы, требующие пояснения» [Кузнецова, 2008: 25].  

Также речевым ходом может выступать такой стилистический прием, 

как фигура умолчания. По определению В.П. Москвина, это фигура нарочито 

неясной речи, состоящая в обрыве высказывания в расчете на то, что его 

адресат догадается, о чем идет речь [См.: Москвин, 2006: 330]. 

З.С. Смелкова отмечает, что основная содержательная часть интервью 

представлена системой вопросов-ответов, и совокупность диалогических 

единств (реплика-стимул + реплика-реакция) в своей последовательности 

создает драматургию беседы [См.: Смелкова, 2003: 173].  

Выбор вопросов влияет на динамику интервью. Согласно 

А.В. Колесниченко, движение интервью идет в четырех направлениях: 

вперед, в сторону, назад и «буксовка» на месте.  
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 вперед – тема за темой; 

 в сторону – переключение на другую тему, когда во время интервью 

появляется интересный факт и интервьюер хочет заострить на нем свое 

внимание; 

 назад – журналист просит вернуться к вопросу и разъяснить его; 

 «буксовка на месте» – журналист хочет получить нужную 

информацию всеми способами, а герой всячески от этого уклоняется [См.: 

Колесниченко, 2013: 57–58].  

Жанр портретного интервью подразделяется на несколько видов. 

Например, М.Н. Ким выделяет следующие разновидности: 

 Событийное портретное интервью основано на каком-либо факте 

или эпизоде из жизни героя. Цель – информирование общественности о тех 

или иных деяниях или действиях человека.  

 Юбилейное портретное интервью пишется на празднование юбилея 

известных людей.  

 Биографическое портретное интервью создается за счет целостности 

и законченности образа героя посредством выделения самых значимых 

эпизодов жизни и фактов, которые больше всего повлияли на судьбу героя.  

 Политическое портретное интервью основано на признаниях и 

высказываниях известных политиков по поводу их политических 

пристрастий и взглядов, а также осмысления ими собственной политической 

карьеры [См.: Ким, 2011: 297]. 

На страницах печатных изданий встречаются как развернутые 

многостраничные интервью, так и короткие, состоящие из двух-трех 

вопросов и ответов. В некоторых изданиях из номера в номер публикуется 

интервью определенного вида. В интервью собеседники, журналист и его 

партнер, участвуют в информационном обмене для информационного 

насыщения главного, хотя и незримого, третьего участника коммуникации — 

аудитории [См.: Колесниченко, 2003: 90]. 
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В текстах портретных интервью присутствует набор ключевых слов, 

которые являются индивидуальными для каждого интервью. Наборы 

ключевых слов для каждого интервью уникальны и отражают как 

особенности сферы творческой деятельности героя, так и его нравственно-

мировоззренческие установки [См.: Колокольцева, 2018: 106–107]. 

В портретном интервью важно указывать детали быта, интерьера, 

одежды, особенности речи героя, так как они несут большую нагрузку. Все, 

что формирует индивидуальность интервьюируемого должно быть отражено 

в тексе [См.: Лукина, 2003: 11]. 

В портретном интервью журналисты «прикрепляют» своего героя к 

нескольким идентификациям – профессии, семье, территории, полу, 

поколению и религии. Интервьюируемый за счет данных идентификаций сам 

создает свой образ, то есть во время диалога происходит его 

самопрезентация. Также в интервью журналист выступает режиссером и при 

помощи различных техник помогает герою создать автопортрет. 

Исследователь Н.Ю. Янчева выделяет следующие виды автопортрета в 

интервью: 

 «вставной автопортрет»: герой как характерный представитель 

какой-либо группы, профессии; 

 «групповой»: герой среди своего близкого окружения, в разгаре 

взаимоотношений с другими людьми; 

 «отдельный или естественный автопортрет»: в центре внимания 

находится исключительно герой, его мысли и чувства, человек как 

индивидуальность [См.: Янчева, 2011: 15]. 

 

1.2.1. Модель описания жанра портретного интервью  

 

1. Коммуникативная цель – цель интервьюера зависит от ситуации: 

получить информацию, освятить событие, познакомить аудиторию с 
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интересной личностью и т.д. Цель формируется в самом начале, так как от 

нее зависит, как сложится ход беседы.  

Исходя из коммуникативной цели Т.В. Шмелева выделяет 4 типа 

жанров: информационные, императивные, этикетные и оценочные [См.: 

Шмелева, 1997: 90–98]. 

2. Образ автора. Т. В. Шмелева выделяет следующие характеристики: 

полномочия, авторитет, старшинство, информированность, 

заинтересованность, которые помогают описать образ автора [Там же].  

Интервьюер во время беседы исполняет роль коммуникативного 

лидера (начинает общение, создает условия для работы, развивает процесс 

общения, управляет им). Для интервьюера важно иметь умения и навыки 

ведения диалога при проведении интервью [См.: Кодола, 2011: 62]. 

Интервьюеру как автору предоставляются особые полномочия. Он 

выступает в роли ведущего в разговоре, определяет его тему, характер 

вопросов. Также в интервью в образе автора выступает и сам 

интервьюируемый, так как от него зависит, как сложится ход беседы [Там 

же: 16].  

3. Образ адресата. По мнению М. М. Бахтина, каждый речевой жанр 

имеет свою концепцию адресата [См.: Бахтин, 1996: 205–206]. 

Жанр интервью характеризуется тем, что интервьюер ориентируется на 

двух адресатов: собеседника, которому журналист задает вопросы, и 

аудиторию, к которой обращено интервью. «Значит, он должен уметь 

построить концепцию интервью, учитывая характер адресата» [Кодола, 2011: 

17]. 

4. Образ прошлого. Чтобы интервью было наиболее интересно и 

профессионально сделано, интервьюер должен опираться на уже известные 

факты, события и предыдущие интервью с его будущим собеседником [Там 

же: 20–21]. 

Внутри жанра интервью вопросы являются инициативным жанром, а 

ответы реактивным.  
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5. «Образ будущего предполагает перспективу «жизни» интервью. 

Интервьюер должен прогнозировать реакцию собеседника, аудитории, 

отклики официальных лиц и др. Также интервьюер должен продумывать 

ответные реплики-реакции на вопросы-акции журналиста [См.: Кодола, 2011: 

22]. 

Внутри жанра интервью вопросы интервьюера подразумевают ответ 

интервьюируемого, то есть предполагается дальнейшее развитие речевых 

событий. 

Интервьюеру важно уметь прогнозировать реакцию собеседника на тот 

или иной вопрос, предвосхитить дальнейшие взаимоотношения героев 

интервью, предполагать, как содержание интервью повлияет на развитие 

ситуации [Там же]. 

6. Диктуемое содержание. Под диктумом подразумевают событийную 

основу высказывания, пропозитивную его часть, предметно-смысловую 

исчерпанность [См.: Шмелева, 1990: 28]. «Событийная основа интервью — 

экстралингвистическая составляющая: события, процессы, происходящие в 

жизни страны, общества, лично касающиеся интервьюируемого» [Кодола, 

2011: 22].  

Т.Н. Колокольцева отмечает, что, как правило, портретные интервью 

являются политематическими. Разнообразие затронутых тем во время беседы 

способствует раскрытию личности героя, так как они непосредственно 

связаны с личностным пространством героя, его творческой реализацией, 

либо показывают личностную оценку событий на то или иное явление, 

значимое для социума и страны в целом [См.: Колокольцева, 2018]. 

7. Языковое воплощение предстает как спектр возможностей, 

лексических и грамматических ресурсов жанра. Выбор языкового материала 

важен для опознавания, понимания и конструирования жанра интервью.  

Как отмечает Н.В. Кодола, «выбор языковых средств зависит от 

ситуации, темы, обстановки. Молодежный и профессиональный сленг будет 

уместен при общении с соответствующими собеседниками. Разговорная 
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лексика способствует сближению с интервьюируемым, ломает 

психологический барьер. Языковое воплощение должно быть всегда уместно 

для конкретной аудитории и СМИ» [Кодола, 2011: 24]. 

Портретному интервью свойственна диалогичность, то есть общение 

представлено в форме диалога, поэтому текстам присущи некоторые 

особенности разговорного стиля:  

 использование оценочных предикатов, семантических конденсатов, 

субстантивированных прилагательных, а также существительных с 

суффиксом субъективной оценки; 

 широкая употребительность личных местоимений;  

 высокое использование вводных слов, частиц и междометий; 

 экспрессивность разговорной лексики;  

 использование релятивов;  

 индивидуальное словотворчество;  

 использование жаргонов, профессионализмов, просторечий, сленгов 

и диалектизмов;  

 наличие фразеологизмов;  

 минимальное использование причастий, деепричастий и пассивных 

конструкций;  

 наличие контекстуальных высказываний; 

 пропуск второстепенных и главных членов предложения [См.: 

Земская, 2011: 25–231]. 

«Жанр интервью реализуется в публицистическом стиле и 

характеризуется экспрессивностью (целенаправленная, избирательная, 

оценочная), эмоциональностью, действенностью. Важной особенностью 

интервью является его «открытость», прямое, непосредственное выражение 

авторского «я», поэтому большое значение здесь приобретает личность, 

индивидуальность интервьюера, проявление которой ограничено 

определенными рамками, так как он не должен «заслонять» собеседника. 



31 
 

Таким образом, интервью как жанр публицистики характеризуется 

определенными свойствами, признаками, обеспечивающими его 

эффективность и результативность» [Кодола, 2011: 24–26]. 

8. Структура текста. Портретное интервью состоит из заголовочного 

комплекса, лида, вопросно-ответного блока и концовки. При анализе жанра 

портретного интервью исследователи выделяют особенности, присущие 

отдельным элементам текста.  

Заголовочный комплекс состоит из заголовка, подзаголовка и названия 

рубрик. Заголовок является важным элементом интервью, так как он 

помогает привлечь внимание аудитории к материалу. У заголовков две 

функции – информативная (сообщает, о чем статья) и контактная (побуждает 

к прочтению). Подзаголовок позволяет не перегружать заголовок, а 

сосредоточить внимание на выполнении контактной функции, переложив 

информативную функцию на подзаголовок. Если вводятся рубрики, то они 

берут на себя информирование о темах, а подзаголовок в этом случае 

сосредотачиваются на идее [См.: Колесниченко, 2008: 99–100]. 

М.И. Шостак выделяет следующие типы заголовков  

 Заголовок-сообщение используется для сообщения информации.  

 Заголовок-констатация – разновидность заголовка-сообщения.  

 Загловок-резюме (заголовок-комментарий) косвенно повествует о 

каком-либо событии, скрывает его прямые оценки, подается в ироничной или 

игровой форме. 

 Заголовок-парадокс побуждает любопытство, шокирует читателя или 

усиливает значимость сообщения, которое не выглядит важным.  

 Заголовок-цитата (прямая или косвенная). Заголовки такого рода 

позволяют удвоить интерес читателей. 

 Заголовок-обращение и заголовок-призыв превращают информацию 

в личную и создают психологический контакт.  
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 Заголовок-восклицание, заголовок-вопрос, заголовок с 

«продолжением», заголовок с двоеточием.  

 Игровой заголовок предполагает активное участие фантазии 

читателя [Шостак, 1998: 76–83]. 

Лид – это краткое описание содержания интервью. Задача лида – 

удержать читателя, предложив ему интересную информацию, чтобы он 

продолжил прочтение материала. Лид обычно пишется по следующей 

формуле: информационный повод + ключевые идеи, сказанные 

собеседником. Оптимальный размер лида – 250–350 знаков [См.: 

Колесниченко, 2008: 99–100]. 

Вопросно-ответный блок. Вопросы, которые журналист задет в ходе 

беседы, влияют на качество конечного результата интервью. Правильная 

постановка вопросов напрямую связана с раскрытием личности 

интервьюируемого. Данный критерий описывает разнообразие видов 

заданных вопросов во время интервью. 

Концовка является своего рода приманкой, то есть заставляет дочитать 

текст до конца. Также хорошее окончание материала добавляет тексту новый 

смысл. В последнее время выводы в интервью зачастую не даются совсем, 

либо завершающий вопрос подытоживает вышесказанное [См.: 

Колесниченко 2008: 104].  

9. Пространственное воплощение. Каждому изданию присущ свой 

стиль оформления, а материалы верстаются согласно определенному набору 

правил.  

 В материале нужно использовать не более 2–3 шрифтов.  

 Разбитие текста на колонки в журналах не обязательно, но при 

большом формате рекомендуют разбивать текст на две–три колонки.  

 В газетах на одной полосе может размещаться несколько 

материалов, а в журналах один материал зачастую размещается на 

нескольких полосах.  
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 Заголовки и текст могут размещаться на изображении. При этом 

нужно использовать массивные шрифты без засечек. 

Единообразие в верстке очень важно. Это одинаковый характер 

верстки всех полос издания, имеющих одинаковые элементы [Фаркель, 2009: 

85–91].  

Для описания данного параметра модели важно также упомянуть об 

объеме интервью. А.В. Колесниченко говорит о том, что на страницах 

печатных изданий встречаются как развернутые многостраничные интервью, 

так и короткие, состоящие из двух Также трех вопросов и ответов [См.: 

Колесниченко, 2013: 90]. 

10. Характер визуализации. Снимки – неотъемлемая часть 

журналистского теста, они придают материалу эстетическую завершенность. 

Мария Лукина говорит о том, что «фотографии являются вторым по 

привлекательности элементом оформления после заголовков, они не в 

меньшей степени возбуждают любопытство и стимулируют внимание 

аудитории» [Лукина, 2003]. Важно, чтобы текст и фотография были связаны 

контекстуально. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

Отправной точкой изысканий в области современного российского 

жанроведения является труд М.М. Бахтина «Проблема речевых жанров». 

Ученые-филологи следуют за М.М. Бахтиным в определении речевого жанра, 

в направлениях его исследования, в разработке типологий РЖ и моделей 

описания РЖ. Востребованными при изучении и описании жанров являются 

работы Н.Д. Арутюновой, Ст. Гайда, В.В. Дементьева, Н.Б. Лебедевой 

Т.В. Шмелевой и других ученых-филологов. Вкладом в изучение 

медиажанров стала разработанная М.Ю. Мясниковым модель описания РЖ, в 

основе которой лежат модели Т.В. Шмелевой и А. Вежбицкой. Основное 

отличие модели от уже существующих в теории речевых жанров заключается 

в ее дискурсивной ориентации. Модель разработана исходя из дискурса 

печатных изданий. М.Ю. Мясников отмечает, что печатный дискурс 

отличают следующие черты: нелинейность, вероятностное планирование, 

структурирование по принципу релевантности, опосредованность, 

поликодовость, репрезентируемая вторичность авторства сообщений.  

Настоящее исследование проводится на основе дискурса молодежных 

изданий. При изучении молодежных изданий основными являются работы 

И.В. Жилавской, Д.А. Гайдамак, М.Н. Кима и М.Е. Аникиной. Исследователи 

определяют молодежные издания, разрабатывают их типологии, выделяют 

функции, цели и критерии.  

Одним из жанров печатного дискурса является портретное интервью. 

Жанр портретного интервью рассматривается в работах многих авторов: 

Е.Ю. Джандалиевой, Н.Ю. Янчевой, А.И. Дубских, М.М. Лукиной, 

Э.Х. Шарапова, М.Н. Кима. Ученые дают определение портретного 

интервью, разрабатывают его типологию, выделяют цели, задачи, критерии и 

особенности жанра.  

На основании вышеизложенных положений, взяв за основу модель 

речевого жанра Т.В. Шмелевой, дополненную М.Ю. Мясниковым, мы 
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разработали свою модель описания жанра портретного интервью, в которую 

вошли следующие параметры: коммуникативная цель, образ автора, образ 

адресата, образ прошлого, образ будущего, диктумное содержание, структура 

текста, языковое воплощение, пространственное воплощение и характер 

визуализации.  
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ГЛАВА 2. ДИНАМИКА ПОРТРЕТНОГО ИНТЕРВЬЮ В ПЕЧАТНЫХ 

МОЛОДЕЖНЫХ ИЗДАНИЯХ 

 

В этой главе проводится анализ портретных интервью в соответствии с 

моделью речевого жанра Т.В. Шмелевой и М.Ю. Мясникова, 

приспособленной для исследования выбранного нами жанра. Каждое 

интервью анализируется отдельно для того, чтобы показать эффективность 

разработанной модели. Все обобщающие выводы делаются в конце главы.  

 

2.1. Портретные интервью в журнале «Ровесник» (1970-е годы)  

 

1. Портретное интервью «Карел Готт: “Меня открыла Москва”» (июнь 

1974 года). 

А. Коммуникативная цель: информационный жанр, который включает 

в себя элементы оценочного. Цель интервью – создать яркий образ 

собеседника и проинформировать читателей на тему эстрады. Задача автора – 

раскрыть собеседника через его деятельность. 

Б. Образ автора: в интервью авторами текста являются и интервьюер, и 

интервьюируемый. Интервьюером и автором текста выступил корреспондент 

журнала «Ровесник» Аркадий Петров. Интервьюируемый – 35-летний 

чешский певец Карел Готт, он предстает перед нами в образе профессионала 

в своей сфере деятельности. Эстрадный певец пришел к своему стилю, в 

котором выступает уже не один год. Интервьюер и интервьюируемый 

используют во время интервью вы-формы при обращении, что указывает на 

официальный и дистанцированный характер общения. Собеседники во время 

разговора уважительно относятся друг к другу, вежливы и тактичны.  

В. Образ адресата: массовая аудитория издания (советская молодежь). 

В лиде журналист обращается к молодой аудитории журнала, к тем, кто не 
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знаком с героем интервью, а в конце интервью просит Карела передать 

пожелания аудитории журнала.  

Г. Образ прошлого: реактивный жанр. Портретное интервью 

напечатано по просьбам аудитории журнала и слушателей Карела Готта. 

Внутри жанра интервью вопросы являются инициативным жанром, а ответы 

реактивным. Интервьюер не опирается на ранее сделанные интервью с 

героем.  

Д. Образ будущего: подразумевается реакция аудитории на 

опубликованный материал. Внутри жанра интервью вопросы интервьюера 

подразумевают ответ интервьюируемого, то есть предполагается дальнейшее 

развитие речевых событий. 

Е. Диктумное содержание: творчество, музыка, эстрада, гастроли, 

выступления. Информация о жизни и деятельности героя.  

Ж. Структура текста. Интервью опубликовано в рубрике «Вы 

спрашивали» в июне 1974 года. Портретное интервью состоит из заголовка 

«Карел Готт: Меня открыла Москва», лида, в котором идет речь о 

деятельности героя, его достижениях, гастролях, также упоминается место, 

где проходило интервью, и вопросно-ответного блока.  

Вопросно-ответный блок состоит из 8 вопросов.  

Интервью начинается с открывающего вопроса, с помощью которого 

задается тема интервью: 

Карел, расскажите, как вы пришли на эстраду? 

Интервьюер использует переходный вопрос, чтобы сменить тему 

интервью: 

Карел, вот вы вернетесь сейчас домой. У вас, конечно, обширная 

фонотека. Какую пластинку вы первой поставите, чтобы послушать, 

просто так, для себя?  

С помощью оценивающего вопроса автор узнает, как герой относится к 

чему-либо или к кому-либо: 
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Какое из своих выступлений за последние годы вы считаете наиболее 

успешным?  

Вы не впервые встречаетесь с советской публикой, особенно с 

москвичами. Каково ваше впечатление о московской публике с точки зрения 

человека на сцене? 

Ваше мнение о современной эстраде и ее направлениях?  

Автор использует интроспекционные вопросы, чтобы понять, что герой 

чувствует в различных ситуациях: 

Я хорошо помню это ваше выступление в московском зале 

«Эрмитаж» … Вы исполняли тогда импровизацию на тему эллингтонского 

«Каравана», пели, используя джазовую вокальную слоговую импровизацию – 

скэт. Сейчас у вас новый репертуар. Но вы по-прежнему любите джаз?  

Как вы реагируете на неудачи? 

Во время интервью автор задал 7 открытых прямых вопросов и 1 

закрытый прямой вопрос.  

Четыре вопроса включали в себя схему утверждение + вопрос / вопрос 

+ утверждение: 

Вы не впервые встречаетесь с советской публикой, особенно с 

москвичами. Каково ваше впечатление о московской публике с точки зрения 

человека на сцене? 

Карел, вот вы вернетесь сейчас домой. У вас, конечно, обширная 

фонотека. Какую пластинку вы первой поставите, чтобы послушать, 

просто так, для себя?  

Среди читателей «Ровесника» немало ваших постоянных слушателей. 

Что бы вам хотелось им передать? 

В утверждении автор выражает свое мнение, перечисляет факты, также 

с помощью него подводит к вопросу, который будет задан.  

З. Языковое воплощение. Текст написан в публицистическом 

функциональном стиле. В интервью преобладает нейтральная лексика, 

однако также присутствует разговорная лексика – изрядно досталось, прямо 
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во время концерта, дотянул программу, просторечия – здорово переживал, 

книжная лексика – сценичность, ставить вопрос ребром, догма, а также 

использовались слова в переносном значении – отточить мастерство, 

доставалось от критиков, пресная песня.  

Портретному интервью свойственна диалогичность, общение между 

интервьюером и интервьюируемым проходит в форме устного диалога, 

поэтому письменным текстам интервью присущи некоторые особенности 

разговорного стиля.  

 В материале часто встречаются частицы и вводные слова: и вот, 

ведь, по сути, с другой стороны, прямо, так, кстати, конечно, вот, видимо и 

т. д. Они используются для связывания высказываний в единое целое.  

 Часто используются личные местоимения.   

 Не употребляются причастия и деепричастия. 

 Используются релятивы: конечно, нет.  

 Встречаются экспрессивно-окрашенный фразеологизм – ставить 

вопрос ребром и оценочный предикат – конечно.  

И. Пространственное воплощение. Портретное интервью расположено 

на одном развороте и печатается в трех колонках. В материале используется 

единый тип шрифта. В заголовке используется сплошной более крупный 

шрифт в сравнении с остальным текстом, заголовок занимает две колонки. 

Выделяется более крупно первая буква в тексе. Автор статьи указывается в 

конце статьи и выделяется жирным шрифтом. Объем статьи – 5 942 знака 

(без пробелов). 

К. Характер визуализации. В материале размещается одна фотография, 

на которой изображен герой интервью. Фото располагается на первой 

странице в начале интервью и занимает одну колонку.  

Я считаю, что интервьюер построил односторонний портрет Карела 

Готта. Он осветил такой аспект жизни, как профессия, который раскрыл в 

полном объеме. Герой отвечал на все вопросы исчерпывающе и при этом 
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была заметна его вовлеченность в процесс, поэтому портрет Карела Готта 

вышел убедительным, однако неполным.  
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2. Портретное интервью «Таким его видят» (февраль 1976 года). 

А. Коммуникативная цель: информационный жанр, который включает 

в себя элементы оценочного. Цель интервью – создать яркий образ 

собеседника и проинформировать читателей на тему народного танца. Задача 

автора – раскрыть собеседника через его деятельность. 

Б. Образ автора: в интервью авторами текста являются и интервьюер, и 

интервьюируемый. Интервьюером и автором текста выступил корреспондент 

журнала «Ровесник» Григорий Цитриняк. Интервьюируемый – 70-летний 

хореограф и народный артист Игорь Александрович Моисеев, который 

предстает перед читателями в образе профессионала и творца в своей сфере 

деятельности. Хореограф создал свой жанр сценического народного танца, 

который продвигал не только в России, но и за рубежом. Интервьюер и 

интервьюируемый используют во время интервью вы-формы при обращении, 

что указывает на официальный и дистанцированный характер общения. 

Собеседники во время разговора уважительно относятся друг к другу, 

вежливы и тактичны. 

В. Образ адресата: массовая аудитория издания (советская молодежь). 

Г. Образ прошлого: инициативный жанр. Внутри жанра интервью 

вопросы являются инициативным жанром, а ответы реактивным. Автор 

текста во время проведения интервью обращается к известным фактам, 

событиям и ранее сделанным интервью, которые связаны с героем.  

Д. Образ будущего: предполагает реакцию аудитории. Внутри жанра 

интервью вопросы интервьюера подразумевают ответ интервьюируемого, то 

есть предполагается дальнейшее развитие речевых событий. 

Е. Диктумное содержание: творчество, искусство, фольклор, народные 

танцы, хореография, «пропаганда искусством», гастроли. 

Ж. Структура текста. Интервью опубликовано в рубрике «Лицо 

Москвы» в феврале 1976 года. Портретное интервью состоит из заголовка 

«Таким его видят», лида, в котором идет речь о гастролях ансамбля СССР, об 

одной из репетиций, на которой удалось побывать журналисту и о новом 
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жанре в искусстве, также упоминается место проведения интервью, 

вопросно-ответного блока и заключения, в котором упоминается конец 

разговора, детали во время общения, приводятся рецензии выступлений и 

мнения известных личностей.  

Вопросно-ответный блок состоит из четырех тематических разделов:  

«Мне не хотелось накалывать бабочек» – рассказывается о 

профессиональном осмыслении фольклора и первых гастролях.  

«Второй аспект гастролей» – рассказывается о гастролях и 

впечатлениях о них. 

«А партизаны будут» – раскрытие темы о составлении программ 

концертов.  

«Консультант по возрождению итальянских народных танцев» – 

повествуется о возрождении итальянских народных танцев.  

Вопросно-ответный блок состоит из 11 вопросов.  

В интервью отсутствует открывающий вопрос, однако присутствует 

подводка в лиде, в которой задается первая тема интервью.  

В интервью встречаются предметные и фактирующие вопросы, с 

помощью которых автор рассказывает о жизни и деятельности героя: 

Ансамбль только что вернулся из Японии? 

Как вы составляете программы концертов? 

Несколько лет назад, когда наш ансамбль гастролировал в Италии, 

итальянские газеты писали, что понадобился приезд …, чтобы Италия 

стала танцевать тарантеллу по-итальянски. Что имелось в виду? 

Для развития предыдущей темы автор использует развивающие 

вопросы:  

А спустя восемь лет ансамбль впервые отправился на гастроли за 

рубеж? 

Кстати, я видел «Жок» в молдавских селах, в созданную вами «Бульбу» 

– в белорусских: танцы исполняют в том же рисунке, ритме и так далее, 

хотя, естественно, нет виртуозности, присущей профессионалам. Видимо, 
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здесь вы отступили от своего правила не протоколировать фольклор, 

поскольку танец показался очень красивым? 

Для уточнения деталей предыдущего ответа автор задает уточняющие 

вопросы: 

И автодоилки? 

Разве вы знаток итальянского фольклора? 

С помощью оценивающего вопроса автор узнает, как герой относится к 

чему-либо или к кому-либо: 

Я познакомился со статистикой: за последние тридцать лет 

ансамбль побывал в 52 странах, причем во многих – не однажды. Могли бы 

вы сравнить первые и последние по времени впечатления? 

Автор использует интроспекционные вопросы, чтобы понять, что герой 

чувствует в различных ситуациях: 

Соглашаюсь. А каковы, если уж мы о том заговорили, 

«нетанцевальные» впечатления? 

Во время интервью автор задал 4 открытых прямых вопроса и 7 

закрытых прямых вопросов.  

Два вопроса включали в себя схему утверждение + вопрос: 

Несколько лет назад, когда ваш ансамбль гастролировал в Италии, 

итальянские газеты писали, что понадобился приезд …, чтобы Италия 

стала танцевать тарантеллу по-итальянски. Что имелось в виду? 

Я познакомился со статистикой: за последние тридцать лет 

ансамбль побывал в 52 странах, причем во многих – не однажды. Могли бы 

вы сравнить первые и последние по времени впечатления? 

С помощью утверждения автор подводит к вопросу, который будет 

задан, также в утверждении автор обращается к предыдущим материалам о 

герое.  

Интервьюер использовал 1 непрямое утверждение, чтобы начать новую 

тему интервью: Мне говорили, что пришло письмо: весной этого года 
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исполняется 25 лет со дня организации Венгерского ансамбля народного 

танца… 

Отдельно выносится одна цитата героя, которая связана с его 

деятельностью: Находясь за рубежом, остро чувствуешь и еще один – 

отнюдь не «танцевальный» аспект гастролей: мы представляем не только 

советское искусство – на нас смотрят и как на советских людей.  

З. Языковое воплощение. Текст написан в публицистическом 

функциональном стиле. В интервью преобладает нейтральная лексика, 

однако присутствует и разговорная лексика – битый час (неодобр.), исходили 

Крым, натерпелся, выкачивать деньги, немудрено, купчик, неплохо, книжная 

лексика – минувший сезон, спекулятивность, танцевальный аспект, ныне, 

просторечия – впрямь, говоря расхожей фразой, устаревшая лексика – паче 

чаяния. Использовались слова в переносном значении – сорваться с места, 

влекли лавры, встретили цветы и овации, варвары (невежественные), 

заразительные явления, огромный ажиотаж, выкачивать деньги, из недр 

пережитого.  

Портретному интервью свойственна диалогичность, общение между 

интервьюером и интервьюируемым проходит в форме устного диалога, 

поэтому письменным текстам интервью присущи некоторые особенности 

разговорного стиля.  

 В материале часто встречаются частицы и вводные слова: известно, 

так сказать, скажем, естественно, вот, ну, казалось бы, и все же, и 

кстати, к слову, бесспорно, допустим, лишь, так вот, иначе говоря, видимо, 

короче говоря, в общем и т. д.  

 Употребляются релятивы: соглашаюсь, да, нет.  

 Используются экспрессивно-окрашенные слова: делец 

(неодобрительное), купчик, кисейная барышня (пренебрежительное). 

 Встречаются суффиксы субъективной оценки: в сторонке, 

стареньком, уголок.  
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И. Пространственное воплощение. Портретное интервью расположено 

на четырех страницах и печатается в трех колонках. В материале 

используется единый шрифт. По крупности шрифт можно расположить 

следующим образом (от большего к меньшему): заголовок, заголовки к 

блокам, цитаты, остальной текст. Первая буква в тексте выделяется более 

крупно. В заголовке, лиде, выводе и вопросах используется жирный шрифт 

текста. Цитата располагается на второй странице над фотографией и 

выделяется с помощью кавычек. Объем статьи – 17 246 знаков (без 

пробелов).  

К. Характер визуализации. В материале размещается одна фотография, 

на которой изображен ансамбль и герой интервью. Фото располагается на 

второй странице в верхней части.  

Я считаю, что интервьюер построил односторонний портрет героя. Он 

осветил такой аспект жизни, как профессия, который раскрыл в полном 

объеме. Герой отвечал на все вопросы исчерпывающе и при этом была 

заметна его вовлеченность в процесс, поэтому портрет Игоря 

Александровича Моисеева вышел убедительным, однако неполным. 

3. Портретное интервью «“Арбузовский сезон” в Англии» (август 1977 

года). 

А. Коммуникативная цель: информационный жанр, который включает 

в себя элементы оценочного. Цель интервью – создать яркий образ 

собеседника и проинформировать читателей на тему театра. Задача автора – 

раскрыть собеседника через его деятельность. 

Б. Образ автора: в интервью авторами текста являются и интервьюер, и 

интервьюируемый. Интервьюером и автором текста выступил корреспондент 

журнала «Ровесник» А. Мессерер. Интервьюируемый – 69-летний советский 

драматург, лауреат государственной премии СССР Алексей Николаевич 

Арбузов. Он предстает перед нами в образе известного драматурга, пьесы 

которого были поставлены не только в СССР, но и во всем мире. Интервьюер 

и интервьюируемый используют во время интервью вы-формы при 
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обращении, что указывает на официальный и дистанцированный характер 

общения. Собеседники во время разговора уважительно относятся друг к 

другу, вежливы и тактичны. 

В. Образ адресата: массовая аудитория издания (советская молодежь).  

Г. Образ прошлого: инициативный жанр. Внутри жанра интервью 

вопросы являются инициативным жанром, а ответы реактивным. Автор 

обращается к рецензиям английских изданий.  

Образ будущего – предполагает реакцию аудитории. Внутри жанра 

интервью вопросы интервьюера подразумевают ответ интервьюируемого, то 

есть предполагается дальнейшее развитие речевых событий. 

Е. Диктумное содержание: творчество, театр, драматургия, актерское 

мастерство, пьесы.  

Ж. Структура текста. Интервью опубликовано в августе 1977 года. 

Портретное интервью состоит из заголовка «“Арбузовский сезон” в Англии», 

лида, в котором идет речь о пьесах А.Н. Арбузова, и вопросно-ответного 

блока.  

Вопросно-ответный блок состоит из 5 вопросов.  

Интервью начинается с цитаты английского рецензента. Автор 

интервью использует ее, чтобы герой дал свой комментарий.  

В интервью встречаются фактирующие вопросы, с помощью которых 

автор рассказывает о жизни и деятельности героя: 

Один английский рецензент писал, что герои, населяющие ваши 

последние пьесы, в частности «Сказки старого Арбата», могут 

встретиться повсюду, и то, что с ними происходит, могло произойти везде: 

как в социалистической, так и в капиталистической стране?  

Для развития предыдущей темы автор использует развивающие 

вопросы:  

Как будто вы для нее создали эту роль? 

С помощью оценивающего вопроса автор узнает, как герой относится к 

чему-либо или к кому-либо: 
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Какие условия на ваш взгляд, необходимы для успеха пьесы в другой 

стране и на другом языке?  

Отличается ли реакция театральной публики, скажем, в Англии от 

реакции советской публики?  

Автор использует интроспекционные вопросы, чтобы понять, что герой 

чувствует в различных ситуациях: 

Какое самое сильное впечатление Арбузова от «арбузовского сезона» в 

Англии?  

Во время интервью автор задал 2 открытых прямых вопроса, 2 

закрытых прямых вопроса и 1 закрытый непрямой. 

Вместо вопросов иногда автор интервью использует цитаты 

английских рецензентов, чтобы герой раскрыл их значение:  

«Все эти молодые люди настолько молоды и полны жизни, что вера в 

будущее и в процесс возникает перед ними как феникс из пепла, как чудо их 

собственного выживания в страшных условиях блокады Ленинграда. 

Возможны ли подобные чувства и поступки для трех молодых американцев, 

англичан или французов? Тема любовного треугольника и в самом деле 

может быть общечеловеческой. Но ее разрешение донесло до нас ощущение 

совсем несхожей системы ценностей и представлений по сравнению с теми, 

с которыми мы живем повседневно».  

«Фрэнку Хаузеру повезло. Пьесу («Мой бедный Марат») играют три 

лучших молодых актера нашего времени – Джуди Денч, Джон Макшейн и 

Иэн Маккеллен. Все трое крепко держат свои роли и наполняют их жизнью 

и чувствами, которые, быть может, удивили самого г-на Арбузова, 

сидевшего в зале на премьере». 

«Пьеса эта («Мой бедный Марат») о чести, верности, нежности и 

надежде. Уэст-Энд сегодня не привык, чтобы обо всем этом говорилось 

искренне и правдиво. Было время, когда об этом писали люди талантливые, 

тонко чувствующие и умные – Голсуорси, Рэттиган, Экланд. Сегодня эти 

темы предоставлены второсортным писакам, в то время как настоящие 
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драматурги заняты всецело извращениями, жестокостью. Публика Уэст-

Энда – неглупая публика. Но, по правде сказать, у нее слишком мало 

практики в распознании чего-то настоящего. А вот пьеса Арбузова и есть 

нечто настоящее». 

«Мы воспринимаем Арбузова как естественного преемника Чехова». 

В тексе автор использует примечания, которые оформляет следующим 

образом: 

(одна из 50 английских рецензий о «Марате». – Ред.)  

(район Лондона. – Ред.)  

З. Языковое воплощение. Текст написан в публицистическом 

функциональном стиле. В интервью преобладает нейтральная лексика, 

однако также присутствует разговорная лексика – одураченный пропагандой, 

железобетонные люди, хорошо (допустим), по крайней мере, сцены играл 

между прочим, писака, книжная лексика – ибо, нюансы пьесы, до глубины 

души, аффектированный, весьма, всецело, просторечия – игра в поддавки 

(уступить), устаревшая лексика – ибо. Использовались слова в переносном 

значении – я был потрясен, поражаться (изумляться), русский колорит, 

острый интерес, заряд силы, блестящая постановка, провал (неудача), 

резонанс, искрометное исполнение.  

Портретному интервью свойственна диалогичность, общение между 

интервьюером и интервьюируемым проходит в форме устного диалога, 

поэтому письменным текстам интервью присущи некоторые особенности 

разговорного стиля. 

 В материале часто встречаются частицы и вводные слова: хорошо, и 

пожалуй, наконец, по крайней мере, может, что ж, конечно, видимо, что ли, 

между прочим, по крайней мере, вот, казалось бы, и т. д. Они используются 

для связывания высказываний в единое целое. 

 Частотное использование личных местоимений.   

 Употребление релятивов: да.  
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 Использование экспрессивно-окрашенного фразеологизма и лексики: 

игра в поддавки (экспрессивный), писака (пренебрежительный).  

И. Пространственное воплощение. Портретное интервью расположено 

на 2,5 страницах и печатается в двух колонках. В материале используется 

единый тип шрифта. По крупности шрифт можно расположить следующим 

образом (от большего к меньшему) – заголовок, подпись к фото, вопросно-

ответный блок, лид, цитаты. В заголовке используется сплошной шрифт, 

цитаты критиков, лид и реплики выделяются жирным шрифтом, подпись к 

фото выделяется курсивом и голубым шрифтом. Первая буква вопросно-

ответного блока выделяется крупно. Объем статьи – 12 276 знаков (без 

пробелов). 

К. Характер визуализации. В материале на второй странице 

размещается 4 фотографии. На снимке вверху – сцена из шведского 

телевизионного фильма по пьесе «Мой бедный Марат», в центре – герой 

интервью, внизу – актеры первой постановки в Англии «Мой бедный 

Марат». 

Я считаю, что интервьюер построил односторонний портрет 

А.Н. Арбузова. Он осветил такой аспект жизни, как профессия, который 

раскрыл в полном объеме. Герой отвечал на все вопросы исчерпывающе и 

при этом была заметна его вовлеченность в процесс, поэтому портрет героя 

вышел убедительным, однако неполным. 

4. Портретное интервью «Арам Хачатурян: музыка – это дело сердца» 

(август 1977 года). 

А. Коммуникативная цель: информационный жанр, который включает 

в себя элементы оценочного. Цель интервью – создать яркий образ 

собеседника и проинформировать читателей на тему музыки. Задача автора – 

раскрыть собеседника через его деятельность. 

Б. Образ автора: в интервью авторами текста являются и интервьюер, и 

интервьюируемый. Интервьюером и автором текста выступил корреспондент 

журнала «Ровесник» М. Азарин. Интервьюируемый – 73-летний советский 
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композитор Арам Хачатурян. Арам Ильич предстает перед нами известным 

музыкантом, у которого хотят учиться многие зарубежные композиторы. 

Интервьюер и интервьюируемый использую во время интервью вы-формы 

при обращении, что указывает на официальный и дистанцированный 

характер общения. Собеседники во время разговора уважительно относятся 

друг к другу, вежливы и тактичны. 

В. Образ адресата: массовая аудитория издания (советская молодежь).  

Г. Образ прошлого: инициативный жанр. Внутри жанра интервью 

вопросы являются инициативным жанром, а ответы реактивным. Интервьюер 

обращается к английским рецензиям.  

Д. Образ будущего – предполагает реакцию аудитории. Внутри жанра 

интервью вопросы интервьюера подразумевают ответ интервьюируемого, то 

есть предполагается дальнейшее развитие речевых событий. 

Е. Диктумное содержание: творчество, музыка, написание песен, 

выступления.  

Ж. Структура текста. Интервью опубликовано в августе 1977 года. 

Портретное интервью состоит из заголовка «Арам Хачатурян: музыка – это 

дело сердца», лида, в котором три зарубежных музыканта рассказывают о 

своем отношении к Араму Ильичу, и вопросно-ответного блока.  

Вопросно-ответный блок состоит из 3 вопросов.  

В интервью встречаются фактирующие вопросы, с помощью которых 

автор рассказывает о жизни и деятельности героя: 

Арам Ильич, известно, что многие зарубежные композиторы 

мечтают учиться у вас. Не могли бы вы рассказать подробнее о вашем 

интернациональном классе?  

Автор использует интроспекционыые вопросы, чтобы понять, что 

герой чувствует в различных ситуациях: 

Арам Ильич, как вы отнеслись к тому, что англичане, с которыми вы 

встречались, от таксистов до лордов, как правило, прежде всего 

восхищались мелодией «Онидин лайн»? 
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Арам Ильич, с кем все-таки вам удалось встретиться в Англии, 

несмотря на старания вашего импресарио, какие встречи особенно 

запомнились?  

Во время интервью автор задал 3 открытых прямых вопроса.  

Один вопрос включал в себя схему утверждение + вопрос: 

Арам Ильич, известно, что многие зарубежные композиторы 

мечтают учиться у вас. Не могли бы вы рассказать подробнее о вашем 

интернациональном классе? 

С помощью данной схемы интервьюер апеллирует к мнению 

общественности.   

В тексте располагаются цитаты критиков, которые помогают раскрыть 

творческий аспект жизни героя.  

З. Языковое воплощение. Текст написан в публицистическом 

функциональном стиле. В интервью преобладает нейтральная лексика, 

однако также присутствует книжная лексика – весьма, ибо, кульминация, 

ликовать, разговорная лексика – как правило (обычно), слава богу, дескать, 

просто-напросто, устаревшая лексика – поистине, мира сего. 

Использовались слова в переносном значении: исполнил с блеском, идет из 

нутра, варварски бомбили, подлинный триумф, овации, важная веха, 

смутное, завоевал премию. 

Портретному интервью свойственна диалогичность, общение между 

интервьюером и интервьюируемым проходит в форме устного диалога, 

поэтому письменным текстам интервью присущи некоторые особенности 

разговорного стиля.  

 Часто используются личные местоимения.   

 Встречаются экспрессивно-окрашенное выражение (слава богу), 

субстантивированное слово (беспризорный) и оценочный предикат 

(приятно).  

И. Пространственное воплощение. Портретное интервью расположено 

на 2, 5 страницах и печатается в четырех колонках. В материале используется 
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единый шрифт. В заголовке используется сплошной более крупный шрифт в 

сравнении с остальным текстом и располагается начале интервью. Цитаты 

музыкантов и подпись к фото выделяются курсивным шрифтом. Рецензия из 

газеты, обозначения реплик и автор текста выделяются жирным шрифтом. 

Также выделяется более крупно первая буква в тексе. Объем статьи – 10 751 

знаков (без пробелов). 

К. Характер визуализации. В материале размещаются 4 фотографии. 

Первая располагается в начале интервью, на ней изображен герой интервью. 

На второй странице размещена афиша одного из концертов. На третьей 

странице размещено две фотографии. Одна из них с концерта в греческом 

Акрополе, а вторая со встречи с французскими школьниками.  

Я считаю, что интервьюер построил односторонний портрет Арама 

Ильича Хачатуряна. Он осветил такой аспект жизни, как профессия, который 

раскрыл в полном объеме. Герой отвечал на все вопросы исчерпывающе и 

при этом была заметна его вовлеченность в процесс, поэтому портрет 

композитора вышел убедительным, однако неполным. 

5. Портретное интервью «Непослушные дети генерала Яйтнера» (март 

1978 года). 

А. Коммуникативная цель: информационный жанр, который включает 

в себя элементы оценочного. Цель интервью – создать яркий образ 

собеседника и проинформировать читателей о жизни коммунистов в 

Германии. Задача автора – раскрыть собеседника через его деятельность. 

Б. Образ автора: в интервью авторами текста являются и интервьюер, и 

интервьюируемый. Интервьюером и автором текста выступил корреспондент 

АПН в Кёльне Евгений Бовкун. Интервьюируемый – 29-летний учитель 

истории, председатель районной организации Германской коммунистической 

партии Кёльн-Клеттенберга Томас Яйтнер. Интервьюер и интервьюируемый 

используют во время интервью ты-формы при обращении, что указывает на 

неофициальный и дружеский характер общения. Собеседники во время 

разговора уважительно относятся друг к другу, вежливы и тактичны. 
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В. Образ адресата: массовая аудитория издания (советская молодежь).  

Г. Образ прошлого: инициативный жанр. Внутри жанра интервью 

вопросы являются инициативным жанром, а ответы реактивным. Интервьюер 

не опирается на ранее сделанные интервью с героем, факты и события.  

Д. Образ будущего – предполагает реакцию аудитории. Внутри жанра 

интервью вопросы интервьюера подразумевают ответ интервьюируемого, то 

есть предполагается дальнейшее развитие речевых событий. 

Е. Диктумное содержание: семья, детство, воспитание, университет, 

работа, коммунизм, религия, конфликт убеждений. 

Ж. Структура текста. Интервью опубликовано в марте 1978. 

Портретное интервью состоит из заголовка «Непослушные дети генерала 

Яйтнера», лида, в котором описывается внешность и деятельность героя, 

место проведения интервью и родители, вопросно-ответного блока, подписи 

к фото и заключения, в котором идет речь о конфликте убеждений 

(пропаганда коммунизма).  

Вопросно-ответный блок состоит из 7 вопросов. 

Для развития предыдущей темы автор использует развивающие 

вопросы:  

А братья и сестры?  

И все-таки думать по-другому ты стал именно в университете. 

Значит, хоть какая-то объективная информация, да просачивалась? 

Ты безработен и сейчас? 

Также автор интервью использует фильтрующий вопрос, чтобы 

вернуться к одной из тем интервью: 

Каковы теперь твои отношения с родителями?  

С помощью оценивающего вопроса автор узнает, как герой относится к 

чему-либо или к кому-либо: 

Томас, вот ты учитель. Как, по-твоему, формируется мировоззрение 

нынешних школьников в ФРГ? 
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Автор использует интроспекционные вопросы, чтобы понять, что герой 

чувствует в различных ситуациях: 

Может, ты сызмальства был «трудным» ребенком и перечил 

родителям? 

Как же случилось, что ты, такой послушный ребенок, вышел из-под 

отцовского влияния? 

Во время интервью автор задал 4 открытых прямых вопроса и 3 

закрытых прямых вопроса.  

Интервьюер использовал 1 утверждение, которое использовалось для 

развития темы:  

Ты не мог не знать, что тебя ожидает как коммуниста... 

Два вопроса включали в себя схему утверждение + вопрос: 

И все-таки думать по-другому ты стал именно в университете. 

Значит, хоть какая-то объективная информация, да просачивалась? 

Томас, вот ты учитель. Как, по- твоему, формируется мировоззрение 

нынешних школьников в ФРГ? 

С помощью данной схемы автор возвращается к сказанным героем 

словам и развивает темы интервью.  

В тексте автор помещает ремарки, такие как «смеется Томас» и 

«Томас задумывается. Я не перебиваю». С их помощью мы понимаем, что 

между интервьюируемым и интервьюером нет какого-либо напряжения; 

помимо этого, ремарки оживляют текст интервью. 

З. Языковое воплощение. Текст написан в публицистическом 

функциональном стиле. В интервью преобладает нейтральная лексика, 

однако также присутствует разговорная лексика – сызмальства, маячил 

авторитет, попусту, напичкан, начиняли антикоммунизмом, докопаться до 

истины, гром среди ясного неба, левацкий радикализм, проглатывал 

литературу, доносчик охранки, разругался с отцом, устаревшая лексика – 

дабы, ныне, тяжба, книжная лексика – ныне, а также используются слова в 

переносном значении – царило согласие, пунктик (причуда), прочное 
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положение, почва (основание), нулевая информация, просачивалась 

информация, разжигало желание, проглатывал литературу, давление, сдали 

нервы. 

Портретному интервью свойственна диалогичность, общение между 

интервьюером и интервьюируемым проходит в форме устного диалога, 

поэтому письменным текстам интервью присущи некоторые особенности 

разговорного стиля.  

 В материале часто встречаются частицы и вводные слова: так что, 

увы, конечно, ну, так сказать, так, значит, и вот, уж конечно, ведь и т. д. 

Они используются для связывания высказываний в единое целое.  

 Часто используются личные местоимения.   

 Употребляются релятивы: к счастью, нет.  

 Используются экспрессивно-окрашенные фразеологизмы и слова: 

пунктиком, гром среди ясного неба (шутливое), манерно (неодобрительное), 

а также суффикс субъектной оценки: бородка.  

И. Пространственное воплощение. Портретное интервью расположено 

на одном развороте и печатается в трех колонках. В заголовке используется 

сплошной более крупный шрифт в сравнении с остальным текстом и 

располагается под первым фото. Выделяется более крупно первая буква в 

тексте. В подписи к фото используется курсивный шрифт. Жирный шрифт 

применяется к подписи автора в тексте. Объем статьи – 9 079 знаков (без 

пробелов).  

К. Характер визуализации. В материале размещается две фотографии. 

На первой фотографии изображен герой интервью в полный рост, она 

расположена на первой странице над заголовком и занимает среднюю 

колонку. Вторая фотография расположена на первой странице под 

заголовком. На ней изображен пикет антифашистов (фото из журнала 

«Штерн»). 

Я считаю, что интервьюер построил полный портрет героя. Он осветил 

такие аспекты жизни, как семья, работа, партийная жизнь, которые раскрыл в 
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полном объеме. Томас отвечал на вопросы исчерпывающе и при этом была 

заметна его вовлеченность в процесс, поэтому портрет вышел убедительным, 

и полным. 

6. Портретное интервью «Морис Бежар: танец как зримая музыка» 

(март 1978 года). 

А. Коммуникативная цель: информационный жанр, который включает 

в себя элементы оценочного. Цель интервью – создать яркий образ 

собеседника и проинформировать читателей на тему балета. Задача автора – 

раскрыть собеседника через его деятельность. 

Б. Образ автора. В интервью автором текста являются и интервьюер, и 

интервьюируемый. Интервьюер неизвестен, а переводчиком с французского 

выступает Е. Левшиц. Интервьюируемый – 51-летний французский 

хореограф и балетмейстер Морис Бежар, он предстает перед аудиторией 

журнала в образе профессионала своего дела. Морис Бежар  вкладывает в 

свое творчество свои идеи и считает, что танец способен объединить всех 

людей. Интервьюер и интервьюируемый использую во время интервью вы-

формы при обращении, что указывает на официальный и дистанцированный 

характер общения. Собеседники во время разговора уважительно относятся 

друг к другу, вежливы и тактичны. 

В. Образ адресата: массовая аудитория издания (советская аудитория).  

Г. Образ прошлого: инициативный жанр. Внутри жанра интервью 

вопросы являются инициативным жанром, а ответы реактивным. Интервьюер 

опирается на предыдущие интервью, оценки критиков, а также апеллирует к 

фактам и событиям.  

Д. Образ будущего предполагает реакцию аудитории. Внутри жанра 

интервью вопросы интервьюера подразумевают ответ интервьюируемого, то 

есть предполагается дальнейшее развитие речевых событий. 

Е. Диктумное содержание: балет, танец, музыка, расизм (братство 

народов), взаимодействие с артистами, кино, поездка в Индию (духовное 

обновление), политическая жизнь, счастье.  
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Ж. Структура текста. Интервью опубликовано в марте 1978 года. 

Портретное интервью состоит из заголовка «Морис Бежар: танец как зримая 

музыка», лида, в котором идет речь о международном сотрудничестве, 

гастролях, а также говорится, о чем пойдет речь в интервью (несколько тем, 

но не все), вопросно-ответного блока и примечаний.   

Вопросно-ответный блок состоит из 10 вопросов. 

Интервью начинается с утверждения, с помощью которого задается 

тема интервью: 

Вы не раз говорили, что танец требует от артиста полной 

самоотдачи... 

В интервью встречаются предметные и фактирующие вопросы, с 

помощью которых автор рассказывает о жизни и деятельности героя: 

Вы говорили, что музыка ваша главная страсть. Когда вы начали 

серьезно заниматься музыкой?  

Танец породил музыку или музыка танец?  

Какова ваша позиция как хореографа в настоящее время? 

Также автор интервью использует фильтрующий вопрос, чтобы 

вернуться к одной из тем интервью: 

И все же: расскажите, как вы осмелились поставить балет на музыку 

Девятой симфонии Бетховена? 

С помощью оценивающих вопросов автор узнает, как герой относится 

к чему-либо или к кому-либо: 

Как вы относитесь к кино?  

Как вы относитесь к молодежи? 

Если бы вам пришлось говорить о себе самом? 

Автор использует интроспекционные вопросы, чтобы понять, что герой 

чувствует в различных ситуациях: 

Как, по-вашему, танец соотносится с жизнью? 

Многие критики считали, что в ваших балетах могут успешно 

выступать только танцовщики, прошедшие вашу школу танца и с детства 
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приученные к современному стилю балета. Между тем в последние годы вы 

много работали с артистами классической школы, в частности с Майей 

Плисецкой и с Владимиром Васильевым. Легко ли вы нашли с ними общий 

язык? 

Хотелось бы спросить: счастливы ли вы? 

Во время интервью автор задал 8 открытых прямых вопросов и 2 

закрытых прямых вопроса.  

Интервьюер использовал 4 утверждения, которые выступали для того, 

чтобы начать интервью, задать тему интервью и развить тему:  

Вы не раз говорили, что танец требует от артиста полной 

самоотдачи... 

Вы не раз говорили, что путешествиях в Индию принесли вам духовное 

и творческое обновление. Вы привезли из Индии красивейшие мелодии, и 

отчасти благодаря вам сегодня молодежь увлекается индийской музыкой.  

Известно, что вы активно участвуете в общественной жизни. 

Когда вы участвуете в политической демонстрации, всегда находится 

фотограф, отмечающий ваше присутствие. 

Два вопроса включали в себя схему утверждение + вопрос: 

Вы говорили, что музыка ваша главная страсть. Когда вы начали 

серьезно заниматься музыкой?  

Многие критики считали, что в ваших балетах могут успешно 

выступать только танцовщики, прошедшие вашу школу танца и с детства 

приученные к современному стилю балета. Между тем в последние годы вы 

много работали с артистами классической школы, в частности с Майей 

Плисецкой и с Владимиром Васильевым. Легко ли вы нашли с ними общий 

язык? 

В утверждении автор апеллирует к предыдущим материалам о герое и 

рассказывает о деятельности героя. 

В материале размечаются примечания автора:  



59 
 

(Как нам сообщили в Министерстве культуры СССР сейчас ведутся 

переговоры о постановке Морисом Бежаром Девятой симфонии Бетховена 

на сцене Большого театра. – Примеч. ред) 

(Известно, например, что в начале 60-х годов М. Бежар участвовал  

в политической демонстрации в Португалии. Охранка Салазара, 

испугавшись волнений среди студенчества и интеллигенции, выслала Бежара 

и всю его труппу из страны. – Примеч. ред.) 

З. Языковое воплощение. Текст написан в публицистическом 

функциональном стиле. В интервью преобладает нейтральная лексика, 

однако также присутствует разговорная лексика – попросту, всякую (любую), 

прямо-таки, напролет, отключиться, дивные превращения, великолепные 

возможности, уйти с головой, сделать первый шаг, по-настоящему, 

охранка, книжная лексика – отрочество, погрузиться в звуки, аутентичное 

произведение. Используются слова в переносном значении – железная 

дисциплина, холодный танец, погрузиться в звуки, всеяден (музыка), 

незначительный композитор, родоначальник (основоположник), уходящее 

корнями в видение, погружался в музыку.  

Портретному интервью свойственна диалогичность, общение между 

интервьюером и интервьюируемым проходит в форме устного диалога, 

поэтому письменным текстам интервью присущи некоторые особенности 

разговорного стиля. 

 Часто используются личные местоимения. 

 Употребляются релятивы: да. 

 Встречаются экспрессивно-окрашенные слова и фразеологизмы: 

уйти с головой (экспрессивный), так называемый (пренебрежительный).  

 В тесте встречаются субстантивированные слова: черный и белый (о 

человеке).  

И. Пространственное воплощение. Портретное интервью расположено 

на одном развороте и печатается в трех колонках. В заголовке используется 

сплошной более крупный шрифт в сравнении с остальным текстом и 
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располагается под фото. Примечания автора выделяются курсивом, а лид – 

жирным шрифтом. Также выделяется более крупно первая буква в вопросно-

ответном блоке. Объем статьи – 11 527 знаков (без пробелов). 

К. Характер визуализации. В материале размещается одна фотография, 

на которой изображен герой интервью. Фото располагается на первой 

странице над заголовком и занимает две колонки.  

Я считаю, что интервьюер построил полный портрет героя. Он осветил 

такие аспекты жизни, как работа, отдых и политическая жизнь, которые 

раскрыл в полном объеме. Герой отвечал на все вопросы исчерпывающе и 

при этом была заметна его вовлеченность в процесс, поэтому портрет 

Мориса Бежара вышел убедительным и полным. 

7. Портретное интервью «Спокойно…спокойно…еще спокойнее…» 

(февраль 1979 года). 

А. Коммуникативная цель: информационный жанр, который включает 

в себя элементы оценочного. Цель интервью – создать яркий образ 

собеседника и проинформировать читателей на тему рок-музыки и шоу-

бизнеса. Задача автора – раскрыть собеседника через его деятельность. 

Б. Образ автора. В интервью авторами текста являются и интервьюер, и 

интервьюируемый. Интервьюером и автором текста выступил английский 

журналист Рой Карр (перевела с английского Н. Рудницкая). 

Интервьюируемый – 32-летний британский певец и пианист Элтон Джон. 

Музыкант предстает перед нами в образе состоявшегося артиста, который 

вышел из-под влияния шоу-бизнеса и теперь может себе позволить жить 

«нормальной жизнью» (не загонять себя в рамки). В то же время 

выстраивается противоречивый образ артиста, так как он купил свою свободу 

и заработал на свою нормальную жизнь, обходя некоторые налогообложения. 

Данный факт причисляют к типичным для рок-музыкантов, к их причудам и 

зигзагам творчества. Интервьюер и интервьюируемый используют во время 

интервью вы-формы при обращении, что указывает на официальный и 
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дистанцированный характер общения. Собеседники во время разговора 

уважительно относятся друг к другу, вежливы и тактичны. 

В. Образ адресата: массовая аудитория издания (советская молодежь).  

Г. Образ прошлого – реактивный жанр. Портретное интервью 

напечатано по просьбам аудитории журнала и слушателей Элтона Джона. 

Внутри жанра интервью вопросы являются инициативным жанром, а ответы 

реактивным. Интервьюер не опирается на предыдущие интервью с героем. 

Д. Образ будущего – подразумевается реакция аудитории на 

опубликованный материал. Внутри жанра интервью вопросы интервьюера 

подразумевают ответ интервьюируемого, то есть предполагается дальнейшее 

развитие речевых событий. 

Е. Диктумное содержание: творчество, рок-н-рол, шоу-бизнес, «новая 

волна в рок-музыке», денежная сторона музыкальной индустрии, успех, 

футбол, политика.  

Ж. Структура текста. Интервью опубликовано в рубрике «Вы 

спрашивали» в феврале 1979 года. Портретное интервью состоит из 

заголовка «Спокойно…Спокойно… Еще спокойнее…», лида, в котором 

автор нас отсылает к прошлому материалу (начало творческого пути Элтона 

Джона), также говорится о нынешней деятельности героя и о том, к чему 

привела известность артиста, вопросно-ответного блока и примечаний.  

Вопросно-ответный блок состоит из 6 вопросов.  

Интервью начинается с утверждения, с помощью которого задается 

тема интервью: 

Большинство артистов старшего поколения настороженно 

встретили «новую волну» в рок-музыке, что в общем вполне естественно. 

Другие патронировали их – с некоторым презрением, правда. Вы же 

встретили их с настоящим энтузиазмом. 

Автор интервью использует фильтрующий вопрос, чтобы вернуться к 

одной из тем интервью: 

Чем же все-таки объяснить ваше увлечение футболом? 
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Также автор интервью использует развивающий вопрос: 

А не хотели бы вы участвовать в каких-либо политических движениях 

типа «Рок против расизма»? 

С помощью оценивающего вопроса автор узнает, как герой относится к 

чему-либо или к кому-либо: 

Но не кажется вам, что эта ненависть – лишь дань, которую платят 

рок-музыканты за успех, за всю ту нервотрепку, что его сопровождает? 

Автор использует интроспекционные вопросы, чтобы понять, что герой 

чувствует в различных ситуациях: 

Вы сейчас сказали, что музыкальная индустрия создает монстров. А 

не чувствовали ли вы, что сами превращаетесь в такого монстра? Я 

слышал, что в какой-то период прибыли от продажи ваших пластинок 

составляли два процента всех прибылей фирм грамзаписи. 

Итак, вы возненавидели то, во что превратился Элтон Джон? 

Во время интервью автор задал 2 открытых прямых вопросов, 3 

закрытых прямых вопроса и 1 закрытый непрямой вопрос.  

Интервьюер использовал 5 утверждений, которые предназначались для 

того, чтобы начать интервью, задать и развить темы интервью, а также 

выразить мнение автора:  

Большинство артистов старшего поколения настороженно 

встретили «новую волну» в рок-музыке, что в общем вполне естественно. 

Другие патронировали их – с некоторым презрением, правда. Вы же 

встретили их с настоящим энтузиазмом. 

Странное заявление для такого энтузиаста рок-музыки… 

Старая печальная история рок-музыканта. Некоторые из этой своей 

разочарованности сделали вполне симпатичные пластинки, в которых они 

активно жалеют себя… 

Многие люди воспринимают вас лишь как тот образ, что вы создали 

для сцены – эдакий удачливый парнишка, ухвативший за хвост случай, 

везунчик, который теперь наслаждается всеми радостями... 
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Музыканты из «новой волны» кричали о своем презрении к «денежным 

мешкам» вроде вас. Но ведь не секрет – и им за их рычание теперь неплохие 

деньги платят. 

Один вопрос включал в себя схему утверждение + вопрос + 

утверждение: 

Вы сейчас сказали, что музыкальная индустрия создает монстров. А 

не чувствовали ли вы, что сами превращаетесь в такого монстра? Я 

слышал, что в какой-то период прибыли от продажи ваших пластинок 

составляли два процента всех прибылей фирм грамзаписи. 

С помощью данной схемы автор первым утверждением развивает тему 

интервью, а во втором включает информацию о деятельности героя. 

В материале размещаются примечания: 

(О «новой волне» – панках мы писали в №2 и №5, 1978 г. – Примеч. 

ред.) 

Также в текст помещаются ремарки, такие как «смеется». С их 

помощью мы понимаем, что между интервьюируемым и интервьюером нет 

какого-либо напряжения, кроме того, это оживляет разговор при прочтении. 

З. Языковое воплощение. Текст написан в публицистическом 

функциональном стиле. В интервью преобладает нейтральная лексика, 

однако присутствует и разговорная лексика – человеческая натура, в порядке 

вещей, вырваться в другую жизнь, в прямом смысле, настороженно, ужасно 

нравится, дикий протест, нервотрепка, парнишка, везунчик, книжная 

лексика – ибо, претит, реноме, имущих, пребывать, устаревшая лексика – 

ибо, плоть, патронировали, эдакий, просторечия – черт побери, и все такое, 

ухватить за хвост. Использовались слова в переносном значении: – ужасно 

нравится, чистая реклама, артист не пробивается, бурные дебаты, 

замкнутый мирок, клоунада.  

Портретному интервью свойственна диалогичность, общение между 

интервьюером и интервьюируемым проходит в форме устного диалога, 
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поэтому письменным текстам интервью присущи некоторые особенности 

разговорного стиля. 

 Часто использовались личные местоимения. 

 Употреблялись релятивы: да, да нет же!, так-то так, нет. 

 Встретились один экспрессивно-окрашенный фразеологизм – 

ухватить за хвост (шутливый) и суффиксы субъективной оценки – мирок, 

парнишка.  

 В тексте использовались повторы: в разных автомобилях, в разных 

комнатах, в разных отелях; говорить об общей любви, общем враге и общих 

действиях; мы ненавидим то, мы ненавидим это.  

И. Пространственное воплощение. Портретное интервью расположено 

на одном развороте и печатается в двух колонках. В заголовке используется 

сплошной более крупный шрифт в сравнении с остальным текстом, 

заголовок располагается в первой колонке. Лид и подпись автора выделяются 

с помощью жирного шрифта. Первая буква в тексте выделяется более 

крупно. Объем статьи – 9 408 знаков (без пробелов). 

К. Характер визуализации. В материале размещается одна фотография, 

на которой изображен герой интервью. Фото располагается на первой 

странице и занимает часть второй колонки.  

Я считаю, что интервьюер построил неполный портрет Элтона Джона. 

Он осветил такие аспекты его жизни, как профессия (раскрыта в полном 

объеме) и личная жизнь (раскрыта не в полном объеме). Герой отвечал 

практически на все вопросы исчерпывающе и при этом была заметна его 

вовлеченность в процесс, поэтому портрет Элтона Джона вышел 

убедительным, однако неполным. 

8. Портретное интервью «Джордж Харрисон: “Жизнь продолжается”» 

(октябрь 1979 года). 

А. Коммуникативная цель: информационный жанр, который включает 

в себя элементы оценочного. Цель интервью – создать яркий образ 

собеседника. Задача автора – раскрыть собеседника через его деятельность. 
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Б. Образ автора: в интервью авторами текста являются и интервьюер, и 

интервьюируемый. Интервьюером и автором текста выступил корреспондент 

западноевропейского журнала «Штерн» (перевела с немецкого 

И. Порудоминская). Интервьюируемый – 36-летний британский рок-

музыкант, певец, композитор и гитарист группы «The Beatles» Джордж 

Харрисон. Он предстает перед нами в образе бывшего участника группы, 

который устал от музыкального бизнеса, однако продолжает писать музыку, 

так как это дело всей его жизни. Интервьюер и интервьюируемый 

используют во время интервью вы-формы при обращении, что указывает на 

официальный и дистанцированный характер общения. Собеседники во время 

разговора уважительно относятся друг к другу, вежливы и тактичны. 

В. Образ адресата: массовая аудитория издания (советская молодежь).  

Г. Образ прошлого –реактивный жанр. Портретное интервью 

напечатано по просьбам аудитории журнала и слушателей Джорджа 

Харрисона и группы «TheBeatles». Внутри жанра интервью вопросы 

являются инициативным жанром, а ответы реактивным. Интервьюер не 

опирался на ранние материалы о герое.  

Д. Образ будущего: подразумевается реакция аудитории на 

опубликованный материал. Внутри жанра интервью вопросы интервьюера 

подразумевают ответ интервьюируемого, то есть предполагается дальнейшее 

развитие речевых событий. 

Е. Диктумное содержание: творчество, музыка, группа «TheBeatles», 

«пятый Битлз», личная жизнь, гастроли, успех.  

Ж. Структура текста. Интервью опубликовано в рубрике «Вы 

спрашивали» в октябре 1979 года. Портретное интервью состоит из заголовка 

«Джорж Харрисон: жизнь продолжается», лида, в котором идет речь о 

молодых музыкантах, о группе «TheBeatles», также автор нас отсылает к 

предыдущим материалам о группе «TheBeatles» и пишет об основной 

тематике интервью, примечаний и вопросно-ответного блока. 

Вопросно-ответный блок состоит из 13 вопросов. 
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Интервью начинается с открывающего вопроса, с помощью которого 

задается тема интервью: 

Чем же вы занимались все это время?  

В интервью встречаются предметные и фактирующие вопросы, с 

помощью которых автор рассказывает о жизни и деятельности героя: 

Традиционный вопрос: встретятся ли «Битлз» снова, для совместного 

турне?  

Вы встречаетесь, хотя бы изредка, с Джоном, Полом и Ринго? 

Изменило ли появление ребенка вашу жизнь? 

Для развития предыдущей темы автор использует развивающие 

вопросы:  

Но ведь и «Битлз» когда-то играли «забойный» рок-н-рол? 

Почему Джон ведет такой замкнутый образ жизни? 

В общем, вы не собираетесь отдавать свою жизнь за рок-н-рол? 

С помощью оценивающего вопроса автор узнает, как герой относится к 

чему-либо или к кому-либо: 

Вам нравится музыка, которую сейчас пишет Пол?  

Автор использует интроспекционные вопросы, чтобы понять, что герой 

чувствует в различных ситуациях: 

Следовательно, новые песни родились у вас из чувства долга, из ваших 

обязательств перед другими людьми, скорее чем просто из желания писать 

музыку? 

Значит, не здорово это – быть предметом тоски по прошлому? 

Но обычно для музыканта турне – это что-то вроде высшей степени 

соединения с музыкой. Вы не согласны?  

Автор задает гипотетический вопрос, чтобы узнать, как бы 

складывались события в представленной автором ситуации:  

Значит, если бы представился шанс начать все сначала, вы не стали 

бы «Битлз»? 
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Во время интервью автор задал 3 открытых прямых вопросов и 1 

закрытый прямой вопрос.  

Интервьюер использовал 3 утверждения, которые выступали для 

выражения мнения автора, для того чтобы узнать о чувствах героя и начать 

новую тему:  

Но ведь это значит, что люди не хотят забывать «Битлз», что они 

все еще в вас нуждаются.  

Сейчас появились еще и миллионы «воспоминаний о «Битлз». 

Оказывается, существует масса людей, которые были вашими 

менеджерами, вашими шоферами, доставляли вам молоко… 

Вы уже давно не выпускали ни одного «хита». Для вас, по-видимому, 

важно, будет ли иметь успех ваш новый альбом.  

Один вопрос включал в себя схему утверждение + вопрос: 

Но обычно для музыканта турне – это что-то вроде высшей степени 

соединения с музыкой. Вы не согласны? 

С помощью данной схемы автор в утверждении выражает свое мнение 

и подводит к вопросу.  

В тексте содержатся примечания:  

(см. «Ровесник» №7/73, 8/76, 4, 5, 8/77.)  

(Ники Лауда – известный итальянский автогонщик. – Примеч. ред.) 

(Известный американский певец Элвис Пресли умер от инфаркта в 

1977 году, «загнав» себя как человек и пережив себя как художник. – Примеч. 

ред.) 

(И сами «Битлз», и публика считали, что наибольшего расцвета 

ансамбль достиг в 1967 году, и годы до распада, случившегося в 1970-м, были 

кризисными для «Битлз». – Примеч. авт.) 

В текст автор помещает ремарки, такие как «смеется». С их помощью 

мы понимаем, что между интервьюируемым и интервьюером нет какого-

либо напряжения, это оживляет разговор при прочтении. 
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З. Языковое воплощение. Текст написан в публицистическом 

функциональном стиле. В интервью преобладает нейтральная лексика, 

однако также присутствует разговорная лексика – до смерти надоели, каша 

(о музыкальной индустрии), лезли фотографировать, норовили запечатлеть, 

по-настоящему, валять дурака, теперешние мюзиклы, чего стоят, 

затаскать по судам, сколько их развелось, нести (бред), толпы трещат, 

вообще-то, великие старики, терпеть не могу, трепали в прессе, 

потрясающе (великолепно), страшно устаю, дурацкий, сумасшедший, 

выматываюсь, все в порядке, устаревшая лексика – ибо, жаргонизмы – 

забойный (рок-н-рол), а также использовались слова в переносном значении – 

каша (о музыкальной индустрии), нести (бред). 

Портретному интервью свойственна диалогичность, общение между 

интервьюером и интервьюируемым проходит в форме устного диалога, 

поэтому письменным текстам интервью присущи некоторые особенности 

разговорного стиля. 

 Часто употребляются личные местоимения. 

 Используются релятивы: «Верно, частично верно», «Никогда!», 

«Да», «Совершенно верно», «Да! Все прекрасно!», «Нет».  

 В материале употребляются экспрессивно-окрашенные выражения 

и слова – чего стоят, все в порядке (экспрессивное), нести бред, 

пресловутый (неодобрительное), а также оценочные предикаты – приятно, 

рад, важно.  

 В тексте встречается большое количество восклицательных 

предложений.  

И. Пространственное воплощение. Портретное интервью расположено 

на одном развороте, печатается в трех колонках и включает в себя текст 

интервью, примечания и фото. В заголовке используется сплошной более 

крупный текст в сравнении с остальным текстом, а также заголовок занимает 

две колонки. Примечания автора выделяются курсивом, а лид выделяется 
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жирным шрифтом. Также выделяется более крупно первая буква в вопросно-

ответном блоке. Объем статьи – 9 096 знаков (без пробелов). 

К. Характер визуализации. В материале размещается одна фотография, 

на которой изображен герой интервью со своим ребенком. Фото 

располагается на первой странице в начале интервью и занимает две 

колонки.  

Я считаю, что интервьюер построил двусторонний портрет героя. Он 

осветил такие аспекты жизни, как работа и личная жизнь, которые раскрыл в 

полном объеме. Герой отвечал на все вопросы исчерпывающе и при этом 

была заметна его вовлеченность в процесс, поэтому портрет Джорджа 

Харрисона вышел убедительным и полным. 

 

2.2. Портретные интервью в журнале «ПТЮЧ» (2000-е годы) 

 

1. Портретное интервью «Дом, который построил Krush» (март 2000 

года) 

А. Коммуникативная цель: информационный жанр, который включает 

в себя элементы оценочного. Цель интервью – создать яркий образ 

собеседника и проинформировать читателей на тему музыки. Задача автора – 

раскрыть собеседника через его деятельность. 

Образ автора. В интервью автором текста являются и интервьюер, и 

интервьюируемый. Интервьюером и автором текста выступил корреспондент 

журнала «ПТЮЧ» Иван Богданов. Интервьюируемый – японский 38-летний 

музыкант и диджей DJKrush. Герой предстает перед нами в образе 

музыканта, который пишет минималистическую и нетанцевальную музыку. 

DJKrush известный диджей не только на родине, но и за ее пределами. Он 

тихий и спокойный человек, но создает жесткую и завораживающую музыку. 

Интервьюер и интервьюируемый использую во время интервью ты-формы 

при обращении, что указывает на неофициальный и дружеский характер 
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общения. Собеседники во время разговора уважительно относятся друг к 

другу, вежливы и тактичны. 

В. Образ адресата: массовая аудитория издания (российская молодежь).  

Г. Образ прошлого: инициативный жанр. Внутри жанра интервью 

вопросы являются инициативным жанром, а ответы реактивным. Интервьюер 

не опирается на предыдущие материалы о герое интервью.  

Д. Образ будущего – предполагает реакцию аудитории. Внутри жанра 

интервью вопросы интервьюера подразумевают ответ интервьюируемого,  

то есть предполагается дальнейшее развитие речевых событий.  

Е. Диктумное содержание: японская культура, стиль музыки, студийная 

музыка, живая музыка, аудитория, кино.  

Ж. Структура текста. Интервью опубликовано в рубрике «Детали» в 

марте 2000 года. Портретное интервью состоит из заголовка «Дом, который 

построил Krush», лида, в котором идет речь о внешности героя, гастролях и 

языковом барьере, вопросно-ответного блока и заключения, в котором 

упоминается вечерний концерт диджея.  

Вопросно-ответный блок состоит из 7 вопросов.  

Интервью начинается с утверждения, с помощью которого задается 

тема интервью: 

Что вы думаете о взрыве интереса к японской культуре, который 

произошел несколько лет назад и продолжается до сих пор.  

В интервью встречаются предметные и фактирующие вопросы, с 

помощью которых автор рассказывает о жизни и деятельности героя: 

А вы относите себя к японской культуре? Музыка, которую вы 

играете – хип-хоп, эйсид джаз – японская.  

Ходите ли вы в кино и что любите смотреть?  

С помощью оценивающего вопроса автор узнает, как герой относится к 

чему-либо или к кому-либо: 
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Чем отличается ваше живое выступление от студийной записи? 

Кажется, что в студии работал интеллектуал, которого не очень-то 

представишь на дискотеке… 

Что вам ближе – ваша живая, ди-джейская половина или студийная, 

композиторская?  

Как бы вы описали свою идеальную аудиторию?  

Автор использует гипотетические вопросы, чтобы понять, что герой 

сделает в спроецированной ситуации:  

Ладно, последний вопрос – если бы вам пришлось оказаться на 

необитаемом острове, что бы вы взяли на выбор – синтезатор или любимые 

пластинки?  

Во время интервью автор задал 6 открытых прямых вопросов и 1 

закрытый прямой вопрос.  

Интервьюер использовал 4 утверждения, которые выступали для 

развития темы, для уточнения деталей и для начала интервью:  

Но Kakusei, например – очень элитарный диск.  

То есть, выш концерт – не дискотека.  

Ваша музыка вошла в саундтрек к фильму «Блэйд».  

Конечно, там отличный саундтрек Вангелиса… 

Два вопроса включали в себя схему вопрос + утверждение: 

А вы относите себя к японской культуре? Музыка, которую вы 

играете – хип-хоп, эйсид джаз – японская.  

Чем отличается ваше живое выступление от студийной записи? 

Кажется, что в студии работал интеллектуал, которого не очень-то 

представишь на дискотеке… 

С помощью данной схемы интервьюер выражает свое мнение и 

рассказывает о деятельности героя. 

Также в текст помещаются ремарки, такие как «смеется». С их 

помощью мы понимаем, что между интервьюируемым и интервьюером нет 

какого-либо напряжения, также это оживляет разговор при прочтении. 
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З. Языковое воплощение. Текст написан в публицистическом 

функциональном стиле. В интервью преобладает нейтральная лексика, 

однако присутствует и разговорная лексика – дико занят, соображать в 

музыке, начать с нуля, гораздо интереснее, разогревает команда (перед 

концертом), человечек, просторечия – накачавшиеся пивом. Используются 

слова в переносном значении: взрыв интереса, вдохновение – это заряд, 

разогревает команда (перед концертом), завораживающая музыка.  

Портретному интервью свойственна диалогичность, общение между 

интервьюером и интервьюируемым проходит в форме устного диалога, 

поэтому письменным текстам интервью присущи некоторые особенности 

разговорного стиля. 

 Часто используются личные местоимения. 

 Не употребляются причастия и деепричастия.  

 В тексте встречаются релятивы: «конечно», «да».  

 Используется экспрессивно-окрашенный фразеологизм – начать с 

нуля, оценочный предикат – приятно и суффикс субъектной оценки – 

паренек.  

И. Пространственное воплощение. Портретное интервью расположено 

на одной странице и печатается в двух колонках (лид – в одной). В материале 

используется три различных шрифта (в заголовке, лиде и основном тексте). 

По крупности шрифт можно расположить следующим образом (от большего 

к меньшему) – заголовок, лид, остальной текст. В вопросах используется 

жирное начертание к тексту. Объем статьи – 4 141 знаков (без пробелов). 

К. Характер визуализации. В материале размещается одна фотография, 

на которой изображен герой интервью. Фото располагается на первой 

странице слева от лида. Между лидом и вопросно-ответным блоком 

используется растяжка небольших картинок, рисунков и фотографий. 

Я считаю, что интервьюер построил одностронний портрет DJKrush. 

Он осветил такой аспект жизни, как профессия, который раскрыл в полном 

объеме. Герой отвечал не на все вопросы исчерпывающе, однако при этом 
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была заметна его вовлеченность в процесс, поэтому портрет героя вышел 

убедительным, однако неполным. 

2. Портретное интервью «Покажи мне свой фингер» (октябрь 2000 

года) 

А. Коммуникативная цель: информационный жанр, который включает 

в себя элементы оценочного. Цель интервью – создать яркий образ 

собеседника и проинформировать читателей на тему музыки. Задача автора – 

раскрыть собеседника через его деятельность. 

Б. Образ автора. В интервью автором текста являются и интервьюер, и 

интервьюируемый. В интервью неизвестно кто выступал интервьюером и 

автором текста. Интервьюируемый – французский диджей итальянского 

происхождения Тони Фингер. Герой предстает перед нами в образе молодого 

музыканта, который переехал в Москву, чтобы прославиться. У диджея есть 

свой стиль в музыке, который он продвигает в массы. Интервьюер и 

интервьюируемый использую во время интервью ты-формы при обращении, 

что указывает на неофициальный и дружеский характер общения. 

Собеседники во время разговора уважительно относятся друг к другу, 

вежливы и тактичны. 

В. Образ адресата: массовая аудитория издания (российская молодежь).  

Г. Образ прошлого: инициативный жанр. Внутри жанра интервью 

вопросы являются инициативным жанром, а ответы реактивным. Интервьюер 

не опирается на предыдущие материалы, связанные с героем.  

Образ будущего – предполагает реакцию аудитории. Внутри жанра 

интервью вопросы интервьюера подразумевают ответ интервьюируемого, то 

есть предполагается дальнейшее развитие речевых событий.  

Е. Диктумное содержание: переезд в Москву, танцевальная культура, 

стиль в музыке, стиль в одежде, планы.  

Ж. Структура текста. Интервью опубликовано в рубрике «Интервью» в 

октябре 2000 года. Портретное интервью состоит из заголовка «Покажи мне 

свой фингер», подзаголовока «Французский ди-джей итальянского 
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происхождения Тони Фингер переехал в Москву, чтобы играть на Мега-Дзэн 

пати в Будда Баре», лида, в котором идет речь о музыкальной карьере героя, 

переезде в Москву и девушке Тони и вопросно-ответного блока. 

Вопросно-ответный блок состоит из 6 вопросов.  

Интервью начинается с открывающего вопроса, с помощью которого 

задается тема интервью: 

Зачем ты, молодой дурак, переехал в Москву?  

В интервью встречаются предметные и фактирующие вопросы, с 

помощью которых автор рассказывает о жизни и деятельности героя: 

В танцевальной культуре уже долгое время не происходит ничего 

интересного. Ты придумываешь что-то, чтобы как-то разнообразить свой 

сет?  

Какие слова по-русски уже выучил? 

Ты все время ходишь в красном. Много красных вещей? 

С помощью оценивающего вопроса автор узнает, как герой относится к 

чему-либо или к кому-либо: 

Кто понравился из наших ди-джеев и музыкантов? 

Автор использует гипотетические вопросы, чтобы понять, что герой 

сделает в спроецированной ситуации:  

Каким бы ты хотел видеть себя здесь через год?  

Во время интервью автор задал 4 открытых прямых вопроса и 2 

закрытых прямых вопроса.  

Интервьюер использовал 1 утверждение, которое нужно для развития 

темы интервью:  

Тогда это очень экзотичный ход – уехать в Россию.  

Два вопроса включали в себя схему утверждение+ вопрос: 

В танцевальной культуре уже долгое время не происходит ничего 

интересного. Ты придумываешь что-то, чтобы как-то разнообразить свой 

сет? 

Ты все время ходишь в красном. Много красных вещей? 
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С помощью данной схемы интервьюер задает тему интервью и 

выражает свое мнение.  

З. Языковое воплощение. Текст написан в публицистическом 

функциональном стиле. В интервью преобладает нейтральная лексика, 

однако присутствует и разговорная лексика – молодой дурак, ха-ха-ха, 

голосовать на дороге, член, релиз, просторечия – сиськи, молодежный сленг – 

пати, прикол. Используются слова в переносном значении: – можешь 

пробиться сам.  

Портретному интервью свойственна диалогичность, общение между 

интервьюером и интервьюируемым проходит в форме устного диалога, 

поэтому письменным текстам интервью присущи некоторые особенности 

разговорного стиля. 

 Часто используются личные местоимения. 

 Не употребляются причастия и деепричастия.  

 Используется экспрессивно-окрашенное слово – дурак и суффиксы 

субъектной оценки – подружка, переулочек. 

 В тексе содержатся повторы: климат другой, жизнь другая; какой-

то диджей из какого-то клуба; подсветка красная, ошейник красный, 

сигареты в красной пачке. 

И. Пространственное воплощение. Портретное интервью расположено 

на одной странице и печатается в двух колонках. В материале используется 

два различных шрифта (в заголовке и остальном тексте). По крупности 

шрифт можно расположить следующим образом (от большего к меньшему) – 

заголовок, подзаголовок, остальной текст. В репликах используется жирное 

начертание к тексту. Объем статьи – 3 229 знаков (без пробелов).  

К. Характер визуализации. В материале размещается 10 небольших 

фотографий, на которых изображен герой интервью. Фото располагаются на 

первой странице сверху.  

Я считаю, что интервьюер построил односторонний портрет Тони 

Краша. Он осветил такой аспект жизни, как профессия, который раскрыл в 
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полном объеме. Герой отвечал на все вопросы исчерпывающе, была заметна 

его вовлеченность в процесс, поэтому портрет героя вышел убедительным, 

однако неполным, так как был освящен только один аспект его жизни. 

3. Портретное интервью «Джон Уотерс» (ноябрь 2000 года). 

А. Коммуникативная цель: информационный жанр, который включает 

в себя элементы оценочного. Цель интервью – создать яркий образ 

собеседника и проинформировать читателей на тему кино. Задача автора – 

раскрыть собеседника через его деятельность. 

Б. Образ автора. В интервью автором текста являются и интервьюер, и 

интервьюируемый. В интервью интервьюером и автором текста выступил 

корреспондент журнала «ПТЮЧ» Игорь Богданов. Интервьюируемый – 54-

летний американский режиссер Джон Уотерс. Герой предстает перед нами в 

образе опытного режиссера, который снимает кино больше 30 лет. Джон 

получает удовольствие от съемок фильмов, у него свое видение 

кинематографа. Он бунтарь в кинематографе, шокирующий общественность 

героями своих фильмов. Интервьюер и интервьюируемый используют во 

время интервью вы-формы при обращении, что указывает на официальный и 

дистанцированный характер общения. Собеседники во время разговора 

уважительно относятся друг к другу, вежливы и тактичны. 

В. Образ адресата: массовая аудитория издания (российская молодежь).  

Г. Образ прошлого: инициативный жанр. Внутри жанра интервью 

вопросы являются инициативным жанром, а ответы реактивным. Интервьюер 

опирается факты и предыдущие материалы о герое.  

Д. Образ будущего – предполагает реакцию аудитории. Внутри жанра 

интервью вопросы интервьюера подразумевают ответ интервьюируемого, то 

есть предполагается дальнейшее развитие речевых событий.  

Е. Диктумное содержание: Голливуд, кинематограф, фильмы, 

режиссеры, преступники, актеры, характер.  

Ж. Структура текста. Интервью опубликовано в ноябре 2000 года. 

Портретное интервью состоит из заголовка «Друзья и преступники», лида, в 
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котором идет речь о режиссерских работах, его внешности и месте 

проведения интервью, и вопросно-ответного блока. 

Вопросно-ответный блок состоит из 23 вопроса.  

В интервью встречаются предметные и фактирующие вопросы, с 

помощью которых автор рассказывает о жизни и деятельности героя: 

Как возникло имя «Безумный Сесил Б.»? 

Вы всегда так развлекаетесь, снимая кино?  

Как вас принимают на больших студиях с вашей репутацией хулигана?  

Для развития предыдущей темы автор использует развивающие 

вопросы:  

Какой смысл в татуировках, которые носят герои фильма?  

Почему вы решили снимать в роли Сессила Стивена Дорфа? 

А вы сами-то все еще бунтарь или уже истеблишмент?  

Для уточнения деталей предыдущего ответа автор задает уточняющий 

вопрос: 

И те, которые убивают людей?  

А Мелани Гриффит? 

С помощью оценивающего вопроса автор узнает, как герой относится к 

чему-либо или к кому-либо: 

Интересно, кино самого Б. Сесила получилось бы лучше, чем 

режиссерская версия «Целителя Адамся», упоминаемая в фильме?  

Готов ли Голливуд принять пародию Джона Уотерса на него?  

А как вам бурный расцвет американских независимых?  

Автор использует интроспекционные вопросы, чтобы понять, что герой 

чувствует в различных ситуациях: 

Вы на самом деле не любите Голливуд?  

Вы ведь интересовались реальными преступлениями. Чем они вас 

привлекают?  

Какие американские фильмы последнего фильма вам нравятся?  



78 
 

Проективные вопросы служат для выяснения возможного поведения 

человека в той или иной ситуации: 

Что бы вы сказали человеку с татуировкой «Джон Уотерс»? 

Вы бы сняли фильм по канонам Догмы-95? 

Во время интервью автор задал 14 открытых прямых вопросов и 9 

закрытых прямых вопроса.  

Интервьюер использовал 5 утверждений, чтобы выразить собственное 

мнение, рассказать о слухах, развить тему интервью, апеллировать к другим 

материалам.  

Кстати, Сесил Блаунт Де Миль никогда не был независимым и 

культовым режиссером.  

Где-то я читал, что вы считаете фильм «Мочи, мочи его, киска» 

самым лучшим из всего, что вы видели.  

Украсть, собственно, могут и вас. И заставить снять 

мейнстримовский фильм.  

Говорили, что ее персонаж писался с Джулии Робертс или Шэрон 

Стоун.  

И потом, он сильно повлиял на общественное мнение.  

Один вопрос включал в себя схему утверждение + вопрос: 

Вы ведь интересовались реальными преступлениями. Чем они вас 

привлекают? 

С помощью данной схемы интервьюер отсылает к фактам из жизни 

героя.  

Отдельно выносится две цитаты героя, которые помогают привлечь 

внимание аудитории к интервью: 

«Голливуд – это главный террорист. Он приходит в нашу страну, 

строит огромные кинотеатры, заставляет смотреть ужасное кино и 

«сносит» местную киноиндустрию при помощи хорошего маркетинга». 
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«Однажды пришла девушка, засунула руку себе в трусы, достала 

оттуда тампакс и попросила его подписать. Охранник, стоявший рядом 

сложился пополам от отвращения». 

З. Языковое воплощение. Текст написан в публицистическом 

функциональном стиле. В интервью преобладает нейтральная лексика, 

однако присутствует и разговорная лексика – собачьи какашки, впихнуть 

пару кадров, нет-нет, жуткая жара, фасоны поднадоели, вот уж 

действительно, похихикать, детки, полно хороших фильмов, по-

настоящему, книжная лексика – поедающий фекалии, просторечия – у него 

получится не расколоться, она не сука, знает таких баб, неологизмы – 

мейнстримовский фильм, сленг наркоманов – ширяется в шею, молодежный 

сленг – много геев, супер. Использовались слова в переносном значении: его 

считали бунтарем, впихнуть пару кадров, жуткая жара, бурный расцвет, 

сняли за копейки, влилась в команду.  

Портретному интервью свойственна диалогичность, общение между 

интервьюером и интервьюируемым проходит в форме устного диалога, 

поэтому письменным текстам интервью присущи некоторые особенности 

разговорного стиля.  

 В материале встречаются частицы, междометия и вводные слова: 

кстати, в общем, вот, так вот, конечно, ну и т.д. Они используются для 

связывания высказываний в единое целое. 

 Используются личные местоимения. 

 В тексте практически не встречаются деепричастия и причастия.  

 В тексте встречается большое количество восклицательных 

предложений. 

 Употребляются релятивы: «нет», «да, да», «да».  

 В материале использовались экспрессивно-окрашенное слово – сука 

(грубое), оценочные предикаты – смешно, забавно и суффикс субъектной 

оценки – детки.  
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 В тексте содержатся повторы: «он не хочет снимать…, он не хочет, 

чтобы…. забывала», «меня называют культовым режиссером, но 

культовый режиссер…», «он снимал помпезные фильмы, а я снимаю 

помпезный трэш», «как будто по-настоящему, как будто верит», 

«…общались с ней как с кинозвездой, потому что она и есть кинозвезда. Мне 

нравятся кинозвезды…», «нельзя показывать…, нельзя говорить…».  

И. Пространственное воплощение. Портретное интервью расположено 

на двух разворотах. Лид печатается на первой странице в одной колонке. 

Вопросно-ответный блок печатается в двух колонках на второй и третьей 

странице и в одной колонке на четвертой странице. В материале 

используется два различных шрифта (в заголовке и остальном тексте). По 

крупности шрифт можно расположить следующим образом (от большего к 

меньшему) – заголовок, лид, цитаты, вопросно-ответный блок, подписи к 

фото. В вопросах используется жирное начертание к тексту. Объем статьи – 

13 400 знаков (без пробелов).  

К. Характер визуализации. В материале размещается 5 фотографий. 

Первая фотография со съемок фильма, на ней изображены герой интервью и 

актриса Мелани Гриффит. Она располагается на первой странице и занимает 

половину пространства. Под ней – разноцветная графическая растяжка с 

небольшой фотографией Мелани Гриффит. На третьей странице сверху 

располагается три фотографии, на которой изображена муза Уотерса Дивайн. 

Под фотографиями также располагается яркая графическая растяжка.  

Я считаю, что интервьюер построил одностронний портрет Джона 

Уотерса. Он осветил такой аспект жизни, как профессия, который раскрыл в 

полном объеме. Герой отвечал на все вопросы исчерпывающе, была заметна 

его вовлеченность в процесс, поэтому портрет героя вышел убедительным, 

однако неполным, так как был освещен только один аспект его жизни. 

4. Портретное интервью «Dauerfisch» (ноябрь 2000 года) 

А. Коммуникативная цель: информационный жанр, который включает 

в себя элементы оценочного. Цель интервью – создать яркий образ 
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собеседников и проинформировать читателей на тему музыки. Задача автора 

– раскрыть собеседника через его деятельность. 

Б. Образ автора. В интервью автором текста являются и интервьюер, и 

интервьюируемый. В интервью интервьюером и автором текста выступил 

корреспондент журнала «ПТЮЧ» Стас Димухаметов. Интервьюируемые – 

немецкая группа Dauerfisch, в состав которой входят Кюнстлер Трой и 

Кюнстлер Абзаген (в интервью основное внимание уделяется Абзагену). 

Герои предстают перед нами в образе музыкантов, которые не стремятся к 

славе, а создают причудливые композиции в стиле space-pop. Они прошли 

тернистый путь, сочетая несочетаемые музыкальные стили и направления. 

Интервьюер и интервьюируемый используют во время интервью ты-формы 

при обращении, что указывает на неофициальный и дружеский характер 

общения. Собеседники во время разговора уважительно относятся друг к 

другу, вежливы и тактичны. 

В. Образ адресата: массовая аудитория издания (российская молодежь).  

Г. Образ прошлого: инициативный жанр. Внутри жанра интервью 

вопросы являются инициативным жанром, а ответы реактивным. Интервьюер 

опирается на факты и предыдущие материалы о герое.  

Д. Образ будущего – предполагает реакцию аудитории. Внутри жанра 

интервью вопросы интервьюера подразумевают ответ интервьюируемого, то 

есть предполагается дальнейшее развитие речевых событий.  

Е. Диктумное содержание: гастроли в Москве, музыка, творческая 

карьера, кино, стиль в музыке, жизнь в Берлине, современные музыканты, 

планы.  

Ж. Структура текста. Интервью опубликовано в рубрике «Тенденции» 

в ноябре 2000 года. Портретное интервью состоит из заголовка «Dauerfisch», 

лида, в котором идет речь о написании песен, стиле музыки, группах, 

которые на них повлияли, концертах и гастролях в Москве, а также о месте 

проведения интервью, и вопросно-ответного блока. 

Вопросно-ответный блок состоит из 12 вопросов.  
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В интервью встречаются предметные и фактирующие вопросы, с 

помощью которых автор рассказывает о жизни и деятельности героя: 

Когда вы в первый раз занялись музыкой?  

Вашим дебютом был «DauerfischSpieltFourDich», датированный 1985 

годом. Как звучала группа тогда?  

Изменится ли музыка стилистически и технологически в ближайшие 

лет пять? 

Для развития предыдущей темы автор использует развивающие 

вопросы:  

Можно ли назвать какое-то определенное направление или 

исполнителя, оказавшего на вас наибольшее влияние?  

Что же произошло потом?  

С помощью оценивающего вопроса автор узнает, как герой относится к 

чему-либо или к кому-либо: 

Вы используете множество странных и хитроумных сэмплов и все же 

сохраняете привлекательное поп-звучание. Кто-то описал это как некую 

смесь из MouseonMarsи BeachBoys. Ты согласен с этим определением?  

В вашем top-ten находятся рядом две совершенно непохожие группы: 

Weenи французская Phoenix, имитирующая поп-стиль 70-х. Какие еще 

современные команды привлекают вас? 

Автор использует интроспекционыые вопросы, чтобы понять, что 

герой чувствует в различных ситуациях: 

Процесс создания музыки вызывает все тот же священный трепет, 

как и в начале?  

На вас влияет берлинская атмосфера? Когда-то Боуи сделал свои 

лучшие альбомы в берлинских кварталах района Neukoln. 

Во время интервью автор задал 7 открытых прямых вопросов,4 

закрытых прямых вопроса и 1 закрытый непрямой вопрос.  

Интервьюер использовал 2 утверждения, которые развивают темы 

интервью, и нужны для того, чтобы узнать мнение героя по ним: 
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Вы в первый раз в Москве… 

… с концертом.  

Четыре вопроса включали в себя схему утверждение + вопрос / вопрос 

+ утверждение: 

Вашим дебютом был «DauerfischSpielt Four Dich», датированный 1985 

годом. Как звучала группа тогда?  

Вы используете множество странных и хитроумных сэмплов и все же 

сохраняете привлекательное поп-звучание. Кто-то описал это как некую 

смесь из Mouse on Mars и Beach Boys. Ты согласен с этим определением?  

В вашем top-ten находятся рядом две совершенно непохожие группы: 

Ween и французская Phoenix, имитирующая поп-стиль 70-х. Какие еще 

современные команды привлекают вас? 

На вас влияет берлинская атмосфера? Когда-то Боуи сделал свои 

лучшие альбомы в берлинских кварталах района Neukoln. 

С помощью данной схемы интервьюер отсылает к фактам из жизни 

героя, выражает свое мнение, а также точки зрения сторонних лиц.  

Также в текст помещаются ремарки, такие как «снисходительно 

смотрит на Абзагена», «смеется», «улыбается». С их помощью мы 

понимаем, что между интервьюируемым и интервьюером нет какого-либо 

напряжения, это оживляет разговор при прочтении. 

Отдельно выносится две цитаты героя, которые помогают привлечь 

внимание аудитории к интервью: 

«Поп-музыка и поп-культура в целом – самая интересная форма 

современного искусства. Можно оставаться вполне самобытным 

музыкантом, при этом продавая свою музыку как продукт массового 

потребления» 

З. Языковое воплощение. Текст написан в публицистическом 

функциональном стиле. В интервью преобладает нейтральная лексика, 

однако присутствует и разговорная лексика – щеголяют приобретениями, 

аккурат в районе, музыкальное барахло, помешались на группах, аналоговое 
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старье, набеги на толкучки, открыть глаза, сойти с ума, занудные истории, 

типа, устаревшая лексика – аудиовизуальное действа, книжная лексика – 

книга за семью печатями. Используются слова в переносном значении: – нас 

поразило, обречен на жалкое существование, помешались на группах, 

расходились среди поклонников. Особо следует отметить большое количество 

иностранных слов как в англоязычном, так и в кириллическом написании. 

Портретному интервью свойственна диалогичность, общение между 

интервьюером и интервьюируемым проходит в форме устного диалога, 

поэтому письменным текстам интервью присущи некоторые особенности 

разговорного стиля. 

 В материале часто используются личные местоимения.  

 Редко встречаются причастия и деепричастия.  

 Употребляются релятивы: «Да», «Разумеется да».  

 В тексте используются экспрессивно-окрашенные фразеологизмы – 

открыть глаза, сойти с ума, действовать на нервы, и оценочный предикат – 

странно.  

И. Пространственное воплощение. Портретное интервью расположено  

на трех страницах. Лид печатается на первой странице в одной колонке. 

Вопросно-ответный блок печатается в одной колонке на второй странице и в 

двух колонках на третьей странице. В материале используется два различных 

шрифта (в заголовке и остальном тексте). По крупности шрифт можно 

расположить следующим образом (от большего к меньшему) – заголовок, 

цитата, лид, вопросно-ответный блок. В вопросах используется жирное 

начертание к тексту. Реплики героев выделяются красным цветом. Объем 

статьи – 9 557 знаков (без пробелов).  

К. Характер визуализации. В материале размещается 5 фотографий  

и 5 картинок. На первой фотографии изображены герои интервью. Она 

располагается вначале интервью. Под ней обрезанная вторая фотография. 

Также под первой и второй фотографией располагается коллаж из 5 
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картинок. На третьей странице сверху располагается три фотографии, на 

которых изображены герои интервью, а также автограф и название группы. 

Я считаю, что интервьюер построил односторонний портрет группы 

Dauerfisch. Он осветил такой аспект жизни, как профессия, который раскрыл 

в полном объеме. Герой отвечал на все вопросы исчерпывающе, была 

заметна вовлеченность интервьюируемых в процесс общения, поэтому 

портрет группы вышел убедительным, однако неполным, так как был 

освещен только один аспект жизни членов группы. 

5. Портретное интервью «Моби: запись чего-то нового превращается в 

болезнь» (декабрь 2000 года). 

А. Коммуникативная цель: информационный жанр, который включает 

в себя элементы оценочного. Цель интервью – создать яркий образ 

собеседника и проинформировать читателей на тему музыки. Задача автора – 

раскрыть собеседника через его деятельность. 

Б. Образ автора: в интервью авторами текста являются и интервьюер, и 

интервьюируемый. В интервью интервьюером и автором текста выступил 

корреспондент журнала «ПТЮЧ» Елена Бердичевская. Интервьюируемый – 

35-летний американский музыкант, диджей, мульти инструменталист Ричард 

Холл (Моби). Герой предстает перед нами в образе молодого музыканта, 

который живет в свое удовольствие. Музыка для него – это медитация.  

Интервьюер и интервьюируемый используют во время интервью ты-формы 

при обращении, что указывает на неофициальный и дружеский характер 

общения. Собеседники во время разговора уважительно относятся друг к 

другу, вежливы и тактичны. 

В. Образ адресата: массовая аудитория издания (российская молодежь).  

Г. Образ прошлого: инициативный жанр. Внутри жанра интервью 

вопросы являются инициативным жанром, а ответы реактивным. Интервьюер 

опирается на факты и предыдущие материалы о герое.  
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Д. Образ будущего – предполагает реакцию аудитории. Внутри жанра 

интервью вопросы интервьюера подразумевают ответ интервьюируемого, то 

есть предполагается дальнейшее развитие речевых событий.  

Е. Диктумное содержание: характер, увлечения, друзья, недостатки, 

гастроли, музыканты, стиль в музыке, Европа, планы.  

Ж. Структура текста. Интервью опубликовано в декабре 2000 года. 

Портретное интервью состоит из заголовка «Моби: запись чего-то нового 

превращается в болезнь», лида, в котором идет речь о вечере интервьюера в 

Чикаго, упоминается радиоинтервью Моби, а также его вечерний концерт, 

где и проводилось интервью, и вопросно-ответного блока. 

Вопросно-ответный блок состоит из 11 вопросов.  

В интервью встречаются предметные и фактирующие вопросы, с 

помощью которых автор рассказывает о жизни и деятельности героя: 

Где можно встретить Моби?  

Живешь ты тоже в Нью-Йорке?  

Чем ты руководствуешься, когда набираешь музыкантов?  

Для развития предыдущей темы автор использует развивающие 

вопросы:  

Если бы тебя попросили определить свой стиль в музыке, как бы ты 

его назвал?  

Автор задает переходные вопросы, чтобы сменить тему интервью:  

Я читала много твоих интервью и заметила одну вещь: тебя всегда и 

везде описывают как абсолютно положительного персонажа. Но если 

смотреть на вещи честно, должны же быть у тебя какие-то недостатки?  

Твое турне закончится в декабре этого года. Чем собираешься 

заниматься дальше?  

Автор использует интроспекционыые вопросы, чтобы понять, что 

герой чувствует в различных ситуациях: 

Ты бы мог назвать себя стеснительным человеком? 

Что ты любишь делать больше всего?  
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Во время интервью автор задал 7 открытых прямых вопросов, 3 

закрытых прямых вопроса и 1 закрытый непрямой вопрос.  

Два вопроса включали в себя схему утверждение + вопрос / вопрос + 

утверждение: 

Я читала много твоих интервью и заметила одну вещь: тебя всегда и 

везде описывают как абсолютно положительного персонажа. Но если 

смотреть на вещи честно, должны же быть у тебя какие-то недостатки?  

Твое турне закончится в декабре этого года. Чем собираешься 

заниматься дальше? 

С помощью данной схемы интервьюер отсылает к фактам из жизни 

героя и выражает мнение сторонних лиц. Также утверждения помогают 

сменить тему интервью.  

Отдельно выносится одна цитата героя, которая помогает привлечь 

внимание аудитории к интервью: 

«Здесь можно увидеть, как кому-то простреливают мозги по 

телевизору, но в то же время тебе никогда не покажут женский сосок» 

В материале помещается биографическая справка героя, чтобы 

читатели могли познакомиться с его жизнью.  

З. Языковое воплощение. Текст написан в публицистическом 

функциональном стиле. В интервью преобладает нейтральная лексика, 

однако также присутствует разговорная лексика – страшный холод, валялся 

облеванный, получасовой обзвон, нарываюсь на менеджера, начинаю 

тараторить, гудеть с друзьями, могу побуянить, корчить рожи, орать, 

если что-то не так схожу с ума, просторечия – валялся облеванный. 

Использовались слова в переносном значении: скачу по клубам, гудеть с 

друзьями.  

Портретному интервью свойственна диалогичность, общение между 

интервьюером и интервьюируемым проходит в форме устного диалога, 

поэтому письменным текстам интервью присущи некоторые особенности 

разговорного стиля. 
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 В материале часто используются личные местоимения.  

 Редко встречаются причастия и деепричастия.  

 Употребляются релятивы: «Конечно», «О-о-о!».  

 В тексте используются экспрессивно-окрашенные фразеологизмы и 

слова – орать, рожа (сниженное), сходить с ума (экспрессивное), 

дерьмовый (грубое), придурок (бранное) и оценочный предикат – конечно.  

 Используется индивидуальное словотворчество – блевальники 

(мусорные контейнеры в зале, около которых лежат пьяные люди). 

И. Пространственное воплощение. Портретное интервью расположено 

на одном развороте. Вопросно-ответный блок печатается в двух колонках на 

второй странице, а над ним лид в одной колонке. В материале используется 

два различных шрифта (в заголовке и остальном тексте). По крупности 

шрифт можно расположить следующим образом (от большего к меньшему) – 

заголовок, цитата, лид, биографическая справка и вопросно-ответный блок. В 

вопросах используется жирное начертание к тексту. Реплики героев 

выделяются синим цветом. Объем статьи – 6 326 знаков (без пробелов).  

К. Характер визуализации. В материале размещается 10 фотографий, 

которые располагаются на первой странице. На девяти фотографиях 

изображен герой интервью, а на одной фанаты.  

Я считаю, что интервьюер построил полный портрет Моби. Он осветил 

такие аспекты жизни, как профессия, характер и увлечения. Герой отвечал на 

все вопросы исчерпывающе, была заметна его вовлеченность в процесс, 

поэтому портрет Моби вышел убедительным и полным.  

6. Портретное интервью «Джуниор Санчес: меня очень беспокоят 

женщины» (декабрь 2000 года). 

А. Коммуникативная цель: информационный жанр, который включает 

в себя элементы оценочного. Цель интервью – создать яркий образ 

собеседника. Задача автора – раскрыть собеседника через его деятельность. 

Образ автора. В интервью автором текста являются и интервьюер, и 

интервьюируемый. В интервью интервьюером и автором текста выступил 
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корреспондент журнала «ПТЮЧ». Интервьюируемый – 23-летний 

американский музыкант, диджей Джуниор Санчес. Он предстает перед нами 

в образе обыкновенного парня, который хочет просто сочинять музыку. При 

этом, несмотря на его юный возраст, его уже знает весь мир.  Интервьюер и 

интервьюируемый используют во время интервью ты-формы при обращении, 

что указывает на неофициальный и дружеский характер общения. 

Собеседники во время разговора уважительно относятся друг к другу, 

вежливы и тактичны. 

В. Образ адресата: массовая аудитория издания (российская молодежь).  

Г. Образ прошлого: инициативный жанр. Внутри жанра интервью 

вопросы являются инициативным жанром, а ответы реактивным. Интервьюер 

не опирается на факты, события и предыдущие интервью с героем. 

Д. Образ будущего – предполагает реакцию аудитории. Внутри жанра 

интервью вопросы интервьюера подразумевают ответ интервьюируемого,  

то есть предполагается дальнейшее развитие речевых событий.  

Е. Диктумное содержание: характер, беспокойства, возраст, опыт, 

увлечения, Нью-Йорк, друзья, музыка.  

Ж. Структура текста. Интервью опубликовано в рубрике «События» в 

декабре 2000 года. Материал состоит из заголовка «Dacityhouse» и заголовка 

«Джуниор Санчес: меня очень беспокоят женщины», вместо лида 

представлена заметка, которая в конце подводит к интервью, и вопросно-

ответного блока. В заметке рассказывается о новом проекте и описываются 

три урбанистические вечеринки. На третьей вечеринке выступал 

JuniorSanches, о котором и идет речь в портретном интервью.  

Вопросно-ответный блок состоит из 8 вопросов.  

Интервью начинается с открывающего вопроса, который задает тему 

интервью:  

Не хочется говорить о музыке. Давай лучше поговорим о веселом парне 

Санчесе… Кстати, а какой ты парень?  
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В интервью встречаются предметные и фактирующие вопросы, с 

помощью которых автор рассказывает о жизни и деятельности героя: 

Сколько тебе лет?  

Кто твои друзья?  

Для развития предыдущей темы автор использует развивающие 

вопросы:  

Ну да, обычный парень. Среднестатистический. Правда, его знает 

весь мир, и все клабберы стоят на ушах, если он приезжает в город… Так 

чем же ты все-таки отличаешься от остального мира?  

Фильтрующие вопросы помогают вернуться к теме, которая 

обсуждалась ранее:  

И все-таки о музыке. Твой последний диск?  

Автор использует интроспекционыые вопросы, чтобы понять, что 

герой чувствует в различных ситуациях: 

Что тебя больше всего беспокоит?  

Что доставляет тебе удовольствие?  

Нравится ли тебе жить в Нью-Йорке?  

Во время интервью автор задал 7 открытых прямых вопроса и 1 

закрытый прямой вопрос.  

Три вопроса включали в себя схему утверждение + вопрос: 

Не хочется говорить о музыке. Давай лучше поговорим о веселом парне 

Санчесе… Кстати, а какой ты парень?  

Ну да, обычный парень. Среднестатистический. Правда, его знает 

весь мир, и все клабберы стоят на ушах, если он приезжает в город… Так 

чем же ты все-таки отличаешься от остального мира?  

И все-таки о музыке. Твой последний диск?  

С помощью данной схемы интервьюер отсылает к фактам из жизни 

героя, задает тему интервью и помогает вернуться к предыдущей теме 

разговора.  
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З. Языковое воплощение. Текст написан в публицистическом 

функциональном стиле. В интервью преобладает нейтральная лексика, 

однако присутствует и разговорная лексика – вывалил кучу треков, чумовой 

парень, мальчишки и девчонки (в клубе), парень без заморочек, ломиться на 

край света, ломиться на край света, вот-вот, просторечия – клабберы 

стоят на ушах, молодежный сленг – тусоваться с друзьями, клабберы стоят 

на ушах, маленькая тусовка (компания). Использовались слова в переносном 

значении: вывалил кучу треков, Нью-Йорк – джунгли. 

Портретному интервью свойственна диалогичность, общение между 

интервьюером и интервьюируемым проходит в форме устного диалога, 

поэтому письменным текстам интервью присущи некоторые особенности 

разговорного стиля. 

 В материале встречаются частицы и вводные слова: кстати, ну да, 

правда, ну и т.д. Они используются для связывания высказываний в единое 

целое. 

 Часто используются личные местоимения.  

 Не употребляются причастия и деепричастия. 

 В тексе имеются повторы: каждой страны, каждой культуры, 

каждого места. 

 В материале используются экспрессивно-окрашенный фразеологизм 

– стоять на ушах и суффиксы субъектной оценки – пареньки и девчонки.  

 В тексте встречается большое количество восклицательных 

предложений. 

И. Пространственное воплощение. Портретное интервью расположено 

на одном развороте. Вопросно-ответный блок печатается в трех колонках на 

второй странице, а на первой странице располагается заметка, которая 

печатается на первой странице в двух колонках. В материале используется 

два различных шрифта (в заголовке и остальном тексте). По крупности 

шрифт можно расположить следующим образом (от большего к меньшему) – 
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заголовки и остальной текст. В вопросах используется жирное начертание к 

тексту. Объем статьи – 5 556 знаков (без пробелов). 

К. Характер визуализации. В материале размещается 4 фотографии. На 

первой странице два фото с вечеринок, а на второй странице два фото героя 

интервью. Также в материале располагается четыре картинки сигарет «City».  

Я считаю, что интервьюер построил полный портрет Джуниора. Он 

осветил такие аспекты жизни, как профессия, характер, увлечения, друзья. 

Герой отвечал на все вопросы исчерпывающе, была заметна его 

вовлеченность в процесс общения, поэтому портрет героя вышел 

убедительным и полным. 

7. Портретное интервью «Джимми застрелился в новогоднюю ночь. 

Yonderboi приехал в Москву» (март 2001 года). 

А. Коммуникативная цель: информационный жанр, который включает 

в себя элементы оценочного. Цель интервью – создать яркий образ 

собеседников и проинформировать читателей на тему музыки. Задача автора 

– раскрыть собеседника через его деятельность. 

Б. Образ автора: в интервью авторами текста являются и интервьюер, и 

интервьюируемый. В интервью интервьюером и автором текста выступила 

корреспондент журнала «ПТЮЧ» Яна Жукова. Интервьюируемый – 

венгерский 19-летний музыкальный исполнитель Ласло (Yonderboi). Он 

предстает перед нами в образе молодого музыканта, который только стоит в 

начале своего творческого пути. Интервьюер и интервьюируемый 

используют во время интервью ты-формы при обращении, что указывает на 

неофициальный и дружеский характер общения. Собеседники во время 

разговора уважительно относятся друг к другу, вежливы и тактичны. 

В. Образ адресата: массовая аудитория издания (российская молодежь).  

Г. Образ прошлого: инициативный жанр. Внутри жанра интервью 

вопросы являются инициативным жанром, а ответы реактивным. Интервьюер 

опирается на факты и материалы о герое.  
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Д. Образ будущего – предполагает реакцию аудитории. Внутри жанра 

интервью вопросы интервьюера подразумевают ответ интервьюируемого, то 

есть предполагается дальнейшее развитие речевых событий.  

Е. Диктумное содержание: моделинг, реакция девушек, музыка, 

написание музыки, образ, деньги, путешествия, кофе-шопы, перемены.  

Ж. Структура текста. Интервью опубликовано в рубрике «События» в 

марте 2001 года. Портретное интервью состоит из заголовка «Джимми 

застрелился в новогоднюю ночь. Yonderboi приехал в Москву», лида, в 

котором идет речь о проведении интервью и внешности героя, вопросно-

ответного блока и заключения, в котором говорится о концерте, где выступал 

герой интервью.  

Вопросно-ответный блок состоит из 13 вопросов.  

Интервью начинается с открывающего вопроса, который задает тему 

интервью:  

Yonderboi – это молодой мальчик в переводе с венгерского?  

В интервью встречаются предметные и фактирующие вопросы, с 

помощью которых автор рассказывает о жизни и деятельности героя: 

Тебе никогда не предлагали выступить в роли модели? И как на тебя 

реагируют девушки во время выступления?  

На что ты потратил первые деньги от альбома?  

Самое интересное место, где ты побывал?  

Для развития предыдущей темы автор использует развивающие 

вопросы:  

Ты ходил в кофе-шопы?  

Автор задает переходные вопросы, чтобы сменить тему интервью:  

В любом случае у тебя получился легкий альбом. Я знаю, что  

он создавался в аскетических условиях. Разве не нужна приятная 

обстановка для написания такой музыки? Или достаточно пустой 

комнаты?  
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То есть на салфетках и манжетах? Самое нарядное на тебе сейчас – 

очки Gucci. Для шоу не нужно специально наряжаться? Или достаточно 

майки и джинсов?  

Автор использует интроспекционыые вопросы, чтобы понять, что 

герой чувствует в различных ситуациях: 

Ты говорил, что на ваше творчество очень повлияли Air. Что еще  

из электронной музыки тебе нравится?  

Во время интервью автор задал 3 открытых прямых вопросов  

и 10 закрытых прямых вопросов.  

Три вопроса включали в себя схему утверждение + вопрос / вопрос + 

утверждение: 

В любом случае у тебя получился легкий альбом. Я знаю, что он 

создавался в аскетических условиях. Разве не нужна приятная обстановка 

для написания такой музыки? Или достаточно пустой комнаты?  

То есть на салфетках и манжетах? Самое нарядное на тебе сейчас – 

очки Gucci. Для шоу не нужно специально наряжаться? Или достаточно 

майки и джинсов?  

Ты говорил, что на ваше творчество очень повлияли Air. Что еще из 

электронной музыки тебе нравится? 

С помощью данной схемы интервьюер выражает свое мнение, отсылает 

к фактам из жизни героя, а также отсылает к прошлым высказываниям героя.  

Интервьюер использовал 1 утверждение, которое выступало для того, 

чтобы автор выразил свое мнение: 

От наступающей эры Водолея ждут расслабленности, мир-дружба-

любовь и все такое... 

Автор задает три двойных вопроса и один тройной. Данные виды 

вопросов исследователи рекомендуют избегать.  

З. Языковое воплощение. Текст написан в публицистическом 

функциональном стиле. В интервью преобладает нейтральная лексика, 

однако также присутствует разговорная лексика – журнал накрылся, 
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наряжаться для шоу, вытворял немыслимое, выдавал соло, постольку-

поскольку, молодежный сленг – девушки группи, забойная музыка, жаргонизм 

– качающая музыка. Используются слова в переносном значении: журнал 

накрылся, коснулось распространение, куча историй, выдавал соло, 

неожиданный ажиотаж.  

Портретному интервью свойственна диалогичность, общение между 

интервьюером и интервьюируемым проходит в форме устного диалога, 

поэтому письменным текстам интервью присущи некоторые особенности 

разговорного стиля. 

 Часто используются личные местоимения.  

 Практически не употребляются причастия и деепричастия. 

И. Пространственное воплощение. Портретное интервью расположено 

на одной странице. Вопросно-ответный блок печатается в трех колонках, а 

над ним лид в одной колонке.В материале используется два различных 

шрифта (в заголовке и остальном тексте). По крупности шрифт можно 

расположить следующим образом (от большего к меньшему) – заголовок, 

лид, вопросно-ответный блок. В вопросах используется жирное начертание к 

тексту. Реплики героев выделяются розовым цветом. Объем статьи – 4 019 

знаков (без пробелов). 

К. Характер визуализации. В материале размещается 2 фотографии, на 

которых изображен герой интервью. Фото располагаются над лидом. Также в 

материале размещаются небольшие розовые изображения.  

Я считаю, что интервьюер построил полный портрет Ласло. Он осветил 

такие аспекты жизни, как профессия, увлечения и деньги. Герой отвечал на 

все вопросы исчерпывающе, была заметна его вовлеченность в процесс 

общения, поэтому портрет Ласло вышел убедительным и полным. 

8. Портретное интервью «Джими Тенор: мы взяли певицу, тромбон, 

трубу и вентилятор» (июнь 2001 года). 
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А. Коммуникативная цель: информационный жанр, который включает 

в себя элементы оценочного. Цель интервью – создать яркий образ 

собеседника. Задача автора – раскрыть собеседника через его деятельность. 

Б. Образ автора. В интервью автором текста являются и интервьюер,  

и интервьюируемый. В интервью интервьюером и автором текста выступил 

корреспондент журнала «ПТЮЧ» Алена Павлова. Интервьюируемый – 

финский 36-летний музыкант, саксофонист Джими Тенор. Он предстает 

перед нами в образе музыканта, который потрясает свою аудиторию 

уникальными концертами. Герой не только занимается музыкой, но и 

увлекается кино и фотографией. Он использует данные умения во время 

концертов. Интервьюер и интервьюируемый используют во время интервью 

ты-формы при обращении, что указывает на неофициальный и дружеский 

характер общения. Собеседники во время разговора уважительно относятся 

друг к другу, вежливы и тактичны. 

В. Образ адресата: массовая аудитория издания (российская молодежь).  

Г. Образ прошлого: инициативный жанр. Внутри жанра интервью 

вопросы являются инициативным жанром, а ответы реактивным. Интервьюер 

опирается на факты, связанные с героем. 

Д. Образ будущего – предполагает реакцию аудитории. Внутри жанра 

интервью вопросы интервьюера подразумевают ответ интервьюируемого, то 

есть предполагается дальнейшее развитие речевых событий.  

Е. Диктумное содержание: гастроли, работа с симфоническим 

оркестром, продюсирование, планы, фильмы, фотография, мода.  

Ж. Структура текста. Интервью опубликовано в июне 2001 года. 

Портретное интервью состоит из заголовка «Джими Тенор: мы взяли певицу, 

тромбон, трубу и вентилятор», лида, в котором идет речь о концерте, стиле 

музыки и проведении интервью, вопросно-ответного блока и заключения, в 

котором описывается одежда на концерте. 

Вопросно-ответный блок состоит из 15 вопросов.  
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Интервью начинается с открывающего вопроса, который задает тему 

интервью:  

Джими, какие инструменты ты и твоя команда взяли с собой в это 

турне?  

В интервью встречаются предметные и фактирующие вопросы, с 

помощью которых автор рассказывает о жизни и деятельности героя: 

Чем собираешься заняться в ближайшем будущем? 

Твоя жизнь больше похожа на комедию или на трагедию? 

Для развития предыдущей темы автор использует развивающие 

вопросы:  

Зачем тебе вентилятор? Жарко во время выступления? 

Это не первый твой опыт работы с симфоническим оркестром? 

А как тебе цифровая фотокамера? 

Для уточнения деталей предыдущего ответа автор задает уточняющий 

вопрос: 

Хорошо? 

Вроде Остина Пауэрса? 

Цветной или ч/б? 

Автор задает переходные вопросы, чтобы сменить тему интервью:  

Раньше ты работал с WARP. Почему сейчас тебя продюсирует другая 

звукозаписывающая компания? 

Твое турне называется «Арт везде». Какими еще искусствами ты 

увлекаешься? 

Автор использует интроспекционыые вопросы, чтобы понять, что 

герой чувствует в различных ситуациях: 

Джими, а что насчет одежды? Тебя волнует фэшн? 

Во время интервью автор задал 9 открытых прямых вопросов  

и 6 закрытых прямых вопросов.   

Два вопроса включали в себя схему утверждение + вопрос: 
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Раньше ты работал с WARP. Почему сейчас тебя продюсирует другая 

звукозаписывающая компания? 

Твое турне называется «Арт везде». Какими еще искусствами ты 

увлекаешься? 

С помощью данной схемы интервьюер переходит от одной темы к 

другой.  

Интервьюер использовал 1 утверждение, которое выступало для того, 

чтобы автор выразил свое мнение: 

Сейчас ты немного напоминаешь этого героя, если честно... 

Автор задает два двойных вопроса. Данные виды вопросов 

исследователи рекомендуют избегать.  

З. Языковое воплощение. Текст написан в публицистическом 

функциональном стиле. В интервью преобладает нейтральная лексика, также 

присутствует и разговорная лексика – выкинуть на помойку (о песне), 

бешеные деньги, дикостебные кадры, дурацкие комедии, здорово, 

молодежный сленг – стебные кадры, просторечия – мне по фигу, книжная 

лексика – потеряли пыл, также используются слова в переносном значении – 

потеряли пыл. Также в интервью герой использует иностранные слова и 

предложения: бай, фэшн из а булщит (автор их оформляет в кириллическом 

написании).  

Портретному интервью свойственна диалогичность, общение между 

интервьюером и интервьюируемым проходит в форме устного диалога, 

поэтому письменным текстам интервью присущи некоторые особенности 

разговорного стиля. 

 В материале используются междометия: «А!», «хи-хи», «ха-ха», «ну», 

«эй!».  

 Не употребляются причастия и деепричастия. 

 В тексте встречаются релятивы: «Нет», «Да», «Отлично!», «Точно!», 

«Да?». 
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 В тексте используются оценочные предикаты: отлично, хорошо, 

скучно, здорово.  

И. Пространственное воплощение. Портретное интервью расположено 

на одной странице и печатается в трех колонках. В материале используется 

два различных шрифта (в заголовке и остальном тексте). По крупности 

шрифт можно расположить следующим образом (от большего к меньшему) – 

заголовок, остальной текст. В вопросах и лиде используется жирное 

начертание к тексту. Текст цитаты в заголовке выделяется желтым цветом. 

Объем статьи – 3 228 знаков (без пробелов).  

К. Характер визуализации. В материале размещается 2 фотографии, на 

которых изображен герой интервью. Одно фото располагается сверху 

страницы, а второе между лидом и вопросно-ответным блоком.  

Я считаю, что интервьюер построил двусторонний портрет Джими. Он 

осветил такие аспекты жизни, как профессия и хобби. Герой отвечал на все 

вопросы исчерпывающе, была заметна его вовлеченность в процесс, поэтому 

портрет Джими вышел убедительным, однако неполным.  
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9. Портретное интервью «Упс! Яйца готовы» (октябрь 2001 года). 

А. Коммуникативная цель: информационный жанр, который включает 

в себя элементы оценочного. Цель интервью – создать яркий образ 

собеседника и проинформировать читателей на тему музыки. Задача автора – 

раскрыть собеседника через его деятельность. 

Б. Образ автора. В интервью автором текста являются и интервьюер, и 

интервьюируемый. В интервью интервьюером и автором текста выступил 

корреспондент журнала «ПТЮЧ». Интервьюируемые – отечественная группа 

«Дискотека авария». В интервью участвовали 27-летний Алексей Серов и 31-

летний Алексей Рыжов. Они предстают перед нами в образе музыкантов, а 

также «шутов» и «скоморохов», которые выступают против ханжества и 

борются за чистоту русского языка. Группа вырвалась из провинциального 

города и тяжелым трудом добилась признания тысячи поклонников. 

Интервьюер и интервьюируемый используют во время интервью ты-формы 

при обращении, что указывает на неофициальный и дружеский характер 

общения. Собеседники во время разговора уважительно относятся друг к 

другу, вежливы и тактичны. 

В. Образ адресата: массовая аудитория издания (российская молодежь). 

В материале автор обращается к аудитории, когда поясняет свою идею 

обложки журнала: «то есть на вас».  

Г. Образ прошлого: инициативный жанр. Внутри жанра интервью 

вопросы являются инициативным жанром, а ответы реактивным. Интервьюер 

не опирается на предыдущие интервью с героем.  

Д. Образ будущего – предполагает реакцию аудитории. Внутри жанра 

интервью вопросы интервьюера подразумевают ответ интервьюируемого, то 

есть предполагается дальнейшее развитие речевых событий.  

Е. Диктумное содержание: творческий путь, музыка, поп-музыканты, 

темы песен, написание песен, известность, вдохновение, бизнес, литература, 

съемка роликов, аудитория, семья, образование, работа.  



101 
 

Ж. Структура текста. Интервью опубликовано в октябре 2001 года. 

Портретное интервью состоит из заголовка «Упс! Яйца готовы!», лида, в 

котором идет речь об идее автора поместить группу на обложку журнала, о 

ролике «Дискотеки Аварии», об их песнях и творческом пути, и вопросно-

ответного блока.  

Вопросно-ответный блок состоит из 27 вопросов.  

В интервью встречаются предметные и фактирующие вопросы, с 

помощью которых автор рассказывает о жизни и деятельности героя: 

Вы из города Иваново?  

Это было осознанно? Вы действительно хотели делать попсу? 

А кем работал отец? 

Для развития предыдущей темы автор использует развивающие 

вопросы:  

Как вы это технически делали, у вас же не было компьютера? 

Но не изменится ли в этом плане музыка группы «Дискотека Авария»? 

Жизнь меняется, сознание меняется. Уже гостиницы вам не нравятся... 

Может, скоро вы будете предлагать не пиво, а виски хорошей выдержки и 

дорожку кокаина? 

О-о, у вас есть свой бизнес!? 

Для уточнения деталей предыдущего ответа автор задает уточняющий 

вопрос: 

Романтичными?  

А Даниил Хармс? 

Автор задает переходные вопросы, чтобы сменить тему интервью:  

Ну что же, поговорим о яйцах. Вот мы разговариваем, и я думаю: где 

же собственно яйца? 

Автор использует интроспекционные вопросы, чтобы понять, что герой 

чувствует в различных ситуациях: 

Какая музыка вам нравилась? 
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Автор задает гипотетический вопрос, чтобы узнать, как бы 

складывались события, в представленной автором ситуации: 

Если бы был такой отец, гордился бы ты или расстраивался?  

Во время интервью автор задал 10 открытых прямых вопросов и 16 

закрытых прямых вопросов.   

Три вопроса включали в себя схему утверждение + вопрос: 

А мне как раз больше всего Земфира не нравится. Вот вы, музыканты, 

работающие с электроникой. Вам никогда не приходило в голову замедлить 

песни Земфиры? И получится: «Почему? Ла-ла-ла…». Классический блатняк. 

Материал для радио Шансон.  

Но не изменится ли в этом плане музыка группы «Дискотека Авария»? 

Жизнь меняется, сознание меняется. Уже гостиницы вам не нравятся... 

Может скоро вы будете предлагать не пиво, а виски хорошей выдержки и 

дорожку кокаина? 

Ну что же, поговорим о яйцах. Вот мы разговариваем, и я думаю: где 

же собственно яйца? 

С помощью данной схемы интервьюер выражает свое мнение, задает 

новую тему и рассказывает о деятельности героя. 

Интервьюер использовал 20 утверждений, которые выражают мнение 

сторонних лиц и мнение автора, а также нужны для того, чтобы развить тему 

интервью и построить гипотетические ситуации.  

Все-таки с вашим коллективом произошла странная ситуация. Вашу 

музыку называют музыкой для дураков. Отечественные серьезные поп-

музыканты заявляют: «Здесь нет души, мелодии, ничего нового. Это какие-

то диджеи». А диджеи воротят нос, считая вас дурным вкусом и 

подделкой.  

Кстати, что касается текстов, вы все время балансируете на грани 

фола. У вас темы, которые волнуют прыщавое сознание подростков.  

Чем за...бал. 

А-а, значит вы борцы за чистоту русского языка и российского духа! 



103 
 

Ну хорошо. Пройдет пара лет, и вы сказочно разбогатеете. И 

станете настоящей большой российской поп-группой, типа «Руки Вверх!», 

но гораздо богаче. Вы будете появляться на всех телеканалах, а бульварные 

газеты будут сплетничать по поводу вашей личной жизни. 

Автор задает два двойных вопроса. Данные виды вопросов 

исследователи рекомендуют избегать.  

В тексте присутствуют ремарки автора:  

(Тут в разговор плавно вошел Алексей Серов, участник группы 

«Дискотека Авария».) 

З. Языковое воплощение. Текст написан в публицистическом 

функциональном стиле. В интервью преобладает нейтральная лексика, 

однако также присутствует разговорная лексика – осознанный идиотизм, 

скоморошество, тихой сапой, попса, музыка для дураков, буржуины, 

прыщавые подростки, мальчишки, девчонки, похабные слова, жрать водку, 

колоться дрянью, раздолбанная копейка (машина), не нюхай (про наркотики), 

бухаю по-черному, пираты выпустят, разосрались мрачно, стебануться, 

секретарша, письки, заколебал, типа, молодежный сленг – супер, книжная 

лексика – несравненный коллектив, тяжелая ротация (обновление), все 

упивались (наслаждались), просторечия – классический блатняк (о музыке), 

раздолбанная копейка (машина), воротим нос, идиот, бухаю по-черному, 

побарабану, сиськи,и все такое, обсценная лексика – за…бал., Используются 

слова в переносном значении – скоморошество, тихой сапой, отпочковались 

от музыкантов, ханжество, жрать водку, сказочно разбогатеете, идиот, 

что за бред, смачное слово.  

Портретному интервью свойственна диалогичность, общение между 

интервьюером и интервьюируемым проходит в форме устного диалога, 

поэтому письменным текстам интервью присущи некоторые особенности 

разговорного стиля. 
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 В материале часто встречаются частицы, междометия и вводные 

слова: просто, так, вот, ну, кстати, фу, конечно, Господи, ага, ну что же, 

на самом деле, по сути, видимо, и все такое.  

 Часто употребляются личные местоимения.  

 В тексте встречается большое количество восклицательных 

предложений. 

 В тексте практически не используются причастия и деепричастия.  

 Собеседники применяют релятивы: «Да», «Нет», «Ну и что? Ну и 

что?», «Ага», «Нет-нет-нет», «Да!», «А-а!», «Конечно», «О-о».  

 Герой использует экспрессивно-окрашенные фразеологизмы и слова: 

и все такое (экспрессивное), по-черному (неодобрительное), тихой сапой 

(ироничное), ханжество (презрительное), дрянь (пренебрежительое), дурак, 

жрать, разосрались, заколебал (сниженное), идиот, ни хрена (бранное), 

сраная (грубое) и суффиксы субъектной лексики – мальчишки, девчонки.  

И. Пространственное воплощение. Портретное интервью расположено 

на пяти страницах. Как лид, так и вопросно-ответный блок печатаются в двух 

колонках. В материале используется два различных шрифта (в заголовке и 

остальном тексте). По крупности шрифт можно расположить следующим 

образом (от большего к меньшему) – заголовок, конец лида, остальной текст. 

В вопросах используется жирное начертание к тексту. Реплики героев 

выделяются зеленым цветом, а розовым цветом конец лида. Объем статьи – 

12 667 знаков (без пробелов).  

К. Характер визуализации. В материале размещается 6 фотографий, на 

которых изображены герои интервью. Первая фотография размещается на 

первом развороте, вторая – на третьей странице сверху. А на пятой странице 

размещается фото Олега Жукова и три PNG фото внизу страницы. 

Я считаю, что интервьюер построил двусторонний портрет Алексея 

Серова и Алексея Рыжова. Он осветил такие аспекты жизни, как профессия и 

хобби. Герои отвечали на все вопросы исчерпывающе, была заметна их 
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вовлеченность в процесс, поэтому их портрет вышел убедительным, однако 

неполным. 

 

2.3. Портретные интервью в журнале «ОнОНас» (2020-е годы) 

 

1. Портретное интервью «Человек на “Микрофоне”» (октябрь 2020 

года). 

А. Коммуникативная цель: информационный жанр, который включает 

в себя элементы оценочного. Цель – создать яркий образ собеседника и 

проинформировать читателей на тему стендапа. Задача автора – раскрыть 

собеседника через его деятельность. 

Б. Образ автора – Интервьюером и автором текста выступил Андрей 

Шилин. Интервьюируемый – 21-летний комик и участник «Открытого 

микрофона» на ТНТ Юрий Мишаев. Автор строит образ молодого, 

амбициозного стендапера, который находится вначале своего карьерного 

пути и идет к цели стать известным юмористом. Интервьюер раскрывает 

интервьюируемого как молодого комика, который занимается тем делом, от 

которого он получает удовольствие. Интервьюер и интервьюируемый 

используют во время интервью ты-формы при обращении, что указывает на 

неофициальный и дружеский характер общения. Собеседники во время 

разговора уважительно относятся друг к другу, вежливы и тактичны. 

В. Образ адресата: массовая аудитория издания (белгородская 

молодежь).  

Г. Образ прошлого: инициативный жанр. Внутри жанра интервью 

вопросы являются инициативным жанром, а ответы реактивным. Интервьюер 

опирается в интервью на события и факты, связанные с героем. 

Д. Образ будущего – предполагает реакцию аудитории. Внутри жанра 

интервью вопросы интервьюера подразумевают ответ интервьюируемого, то 

есть предполагает дальнейшее развитие речевых событий. 
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Е. Диктумное содержание: образование, работа, стендап, юмор, 

кастинг, выступление, как изменилась жизнь после выступления, карьера. 

Информация о деятельности героя.  

Ж. Структура текста – интервью опубликовано в рубрике «Знай 

наших» в октябре 2020 года. Данное интервью состоит из заголовка «Человек 

на «Микрофоне»», подзаголовка «Как белгородский комик выступал на 

ТНТ», лида, в котором автор описывает фотографию с выступления Юрия, и 

вопросно-ответного блока. 

Вопросно-ответный блок состоит из 27 вопросов. 

В интервью встречаются предметные и фактирующие вопросы, с 

помощью которых автор рассказывает о жизни и деятельности героя: 

Как ты готовишься к следующему выступлению?  

Что в твоей жизни изменилось после эфира на ТНТ? 

Кого из комиков сейчас смотришь? 

Для развития предыдущей темы автор использует развивающие 

вопросы:  

Тогда сколько времени у тебя уходит на написание монологов?  

И ты не планируешь работать по специальности?  

Когда ты им заинтересовался?  

Для уточнения деталей предыдущего ответа автор задает уточняющий 

вопрос: 

Думаешь, надо?  

Значит, твоя карьера началась с КВН?  

Тогда как ты познакомился с жанром? 

Также автор интервью использует фильтрующий вопрос, чтобы 

вернуться к одной из тем интервью:  

Так о чём вы говорили? 

С помощью оценивающего вопроса автор узнает, как герой относится к 

чему-либо: 

Он в жизни такой же, как в телевизоре?  
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Стендап так популярен, потому что это новая форма лирики? 

Кто из жюри самый крутой?  

Автор использует интроспекционный вопрос, чтобы понять, что 

чувствует герой: 

Насколько сложно говорить о себе со сцены?  

Твоё выступление было очень лиричным — почему? 

На выступлении ты сильно волновался?  

С помощью гипотетических вопросов интервьюер узнает, как герой 

оценивает и проектирует свое будущее: 

Что для тебя стало бы вершиной карьеры? 

Во время интервью автор задал 18 открытых прямых вопросов и 9 

закрытых прямых вопросов.  

Интервьюер использовал 1 утверждение, которое выступало для 

развития темы:  

Это крутой лифт для молодых комиков. 

1 вопрос включал в себя схему утверждение + вопрос: 

Ты в конце недели уезжаешь в Москву. Надолго? 

С помощью данной схемы автор в утверждении говорит о жизни героя.  

В тексте есть пометки интервьюера (смеется). С их помощью мы 

понимаем, что между интервьюируемым и интервьюером нет какого-либо 

напряжения, также это оживляет разговор при прочтении. 

Отдельно выносится одна цитата героя, которая связана с его 

деятельностью: 

«Я рассказываю то, что мне самому смешно, и зачастую это 

совпадает с общим чувством юмора. Но не всегда». 

З. Языковое воплощение. Текст написан в публицистическом 

функциональном стиле. В интервью преобладает нейтральная лексика, 

однако присутствует и разговорная лексика – крутой (о человеке), ребята, 

накинуть шуток, кавээнщик, лентяй, вот-вот, тусовка, запороть шутку, 

молодежный сленг – зашел (понравился), по фану, напрягать (причинять 
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трудности), неологизмы – стендап. Используются слова в переносном 

значении: накинуть шуток, сильно помогает, крутой (человек), копать, 

бремя кавээна, запороть шутку, изливать душу, внутри (в душе), напрягать 

(причинять трудности). 

 В материале часто встречаются частицы, междометия и вводные 

слова: наверное, просто, вот, в целом, вот-вот, ну, о. Они используются для 

связывания высказываний в единое целое. 

 Часто используются личные местоимения. 

 Не употребляются причастия и деепричастия.  

 В тексте встречаются релятивы: «нет», «да». 

 Также в материале использовались экспрессивно-окрашенное слово 

– лентяй, оценочный предикат – смешно.   

 В интервью пропускаются второстепенные и главные члены 

предложения. Например, «работать планирую, но как можно меньше, не 

хочу», «зависит от обстоятельств» и т. д.  

И. Пространственное воплощение. Интервью расположено на трех 

страницах и включает в себя вопросно-ответный блок и фото. Также в конце 

интервью расположено два qr-кода с социальной сетью «Вконтакте» героя и 

выступлением Юры в шоу. В материале используется единый тип шрифта. 

По крупности шрифт можно расположить следующим образом (от большего 

к меньшему): заголовок, подзаголовок, заголовки разделов, лид, цитаты, 

основной текст, подпись к фото. Вопросы в интервью выделаются с 

помощью курсива. Отдельно оформляется цитата, обрамляющаяся 

оранжевыми рамками сверху и снизу. Объем интервью – 6 344 знаков (без 

пробелов). 

Характер визуализации – В материале расположено три фотографии, на 

которых изображен герой интервью. Первая фотография находится на первой 

странице вверху и занимает чуть меньше половины пространства. Вторая 

фотография находится на второй странице в правом верхнем углу и занимает 

небольшое пространство. Третья фотография – на третьей странице в левом 
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верхнем углу и занимает небольшое пространство. Фотографии взяты из 

архива канала ТНТ и личного архива героя. 

Я считаю, что интервьюер построил односторонний портрет Юрия 

Мишаева, который рассказал о своей творческой деятельности. Герой 

отвечал и коротко, и исчерпывающе, в зависимости от вопроса. Была заметна 

его вовлеченность в процесс, поэтому портрет Юрия Мишаева вышел 

убедительным, но неполным. 

2. Портретное интервью «Вы в танцах» (ноябрь 2020 года) 

А. Коммуникативная цель: информационный жанр с элементами 

оценочного. Цель – создать яркий образ собеседника и проинформировать 

читателей на тему танцев. Задача автора – раскрыть собеседника через его 

деятельность. 

Б. Образ автора. Интервьюером и автором текста и интервьюером 

выступил корреспондент журнала «ОнОНас» Андрей Шилин. 

Интервьюируемый – 17-летняя танцовщица и участница «Танцев» на ТНТ 

Арина Якименко. Автор стоит образ молодой танцовщицы, которая не 

представляет жизнь без танцев. Интервьюер раскрывает интервьюируемого, 

как профессионала своего дела, который выкладывается на все 100%. Также 

перед нами встает образ очень чувственной, но при этом скромной девушки. 

Интервьюер и интервьюируемый используют во время интервью ты-формы 

при обращении, что указывает на неофициальный и дружеский характер 

общения. Собеседники во время разговора уважительно относятся друг к 

другу, вежливы и тактичны. 

В. Образ адресата: массовая аудитория издания (белгородская 

молодежь). 

Г. Образ прошлого: инициативный жанр. Внутри жанра интервью 

вопросы являются инициативным жанром, а ответы реактивным. Интервьюер 

опирается на события, связанные с героем.  
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Д. Образ будущего – предполагает реакцию аудитории. Внутри жанра 

интервью вопросы интервьюера подразумевают ответ интервьюируемого, то 

есть предполагает дальнейшее развитие речевых событий. 

Е. Диктумное содержание:образование, личная жизнь, творчество, 

танцы, выступления, участие в шоу «Танцы» на ТНТ, комплексы, 

известность, планы и мечты. 

Ж. Структура текста – интервью опубликовано в рубрике «Знай 

наших» в ноябре 2020 года. Данное интервью состоит из заголовка «Вы в 

танцах», подзаголовка «Как студентка из Белгорода танцевала на ТНТ», лида, 

в котором автор интервью знакомит нас с героем интервью и обозначает 

темы разговора, и вопросно-ответного блока.   

Вопросно-ответный блок состоит из четырех тематических разделов:  

1. «О танцах» – рассказ о себе и о танцах.  

2. «О шоу «Танцы» на ТНТ» – повествование о том, как проходило 

шоу; 

3. «О планах и мечтах» – рассуждение о планах на будущее и о своих 

мечтах и целях. 

Вопросно-ответный блок состоит из 47 вопросов. 

Чаще встречаются предметные и фактирующие вопросы, с помощью 

которых автор раскрывает жизнь и деятельность героя: 

Что для тебя танцы?  

Как ты попала в «Танцы»? 

Что за историю ты хотела рассказать этим танцем?  

Как зарабатывать на танцах? 

Интервьюер использует развивающие вопросы, чтобы точнее раскрыть 

предыдущий вопрос:  

Почему ты нигде об этом не рассказываешь? 

Для чего она тебе?  

А если что-то не получается?  
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Также автор использует уточняющие вопросы, чтобы добиться 

наиболее точного ответа:  

Чемпионат мира?  

Но не на корпоративах? 

Современным? 

Также автор интервью использует фильтрующий вопрос, чтобы 

вернуться к одной из тем интервью: 

Так всё-таки чем зарабатывают танцоры? 

С помощью оценивающего вопроса автор узнает, как герой относится к 

чему-либо или кому-либо: 

Как тебе белгородская публика? 

Что думаешь, кстати, о народных танцах? 

Ты считаешь свой танец искусством? 

Автор использует интроспекционный вопрос, чтобы понять, что 

чувствует герой: 

Ты собой не довольна? 

При этом у тебя большая поддержка в комментариях под видео с 

выступлением. Это вдохновляет или давит? 

Если станешь известной, не боишься потом стать забытой? 

Во время интервью автор задал 26 открытых прямых вопросов и 19 

закрытых прямых вопросов.  

Было задано одно непрямое утверждение, которое подразумевало 

выражение отношения к данному факту: 

О твоём выступлении говорят, что это акробатика, а не танец. 

Также интервьюер использовал 3 утверждения, которые выступали для 

развития темы:  

Расскажи глобальную 

О твоём выступлении говорят, что это акробатика, а не танец 

Танцы — это же не на всю жизнь.   

3 вопроса включали в себя схему утверждение + вопрос: 
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При этом у тебя большая поддержка в комментариях под видео с 

выступлением. Это вдохновляет или давит? 

А что значит не смотрела эфир целиком? Это же выступление на 

телевидении! Или для тебя это не так важно?  

В выпуске ты говоришь о своих загонах. Из-за чего они? 

С помощью данной схемы автор пытается узнать о чувствах героини, 

апеллирует к словам героини и выражает свое мнение.  

Также автор использовал примечания в тексте, чтобы уточнить 

определенные детали в материале:  

(из-за пандемии. — Прим. авт.), 

В тексте есть пометки интервьюера, такие как (смеется). С их помощью 

мы понимаем, что между интервьюируемым и интервьюером нет какого-

либо напряжения, также это оживляет разговор при прочтении. 

Отдельно выносятся две цитаты героя, которые подтверждают 

вышеперечисленные утверждения.  

«Я живу этим. Даже когда мы сидели на карантине, не было ни дня 

без тренировок, музыки. Не представляю себя без танцев».  

«Танцы» — это новый уровень. У меня не было такого опыта в жизни: 

масштабного проекта, съёмок на ТВ. Я познакомилась с очень крутыми 

людьми. Мне это нужно для собственного развития». 

З. Языковое воплощение. Текст написан в публицистическом 

функциональном стиле. В интервью преобладает нейтральная лексика, 

однако присутствует и разговорная лексика – детки, идет от души, вот так, 

нет-нет, гораздо сложнее, много-много, накручивать себя, молодежный 

сленг – круто, загоны (комплексы). Использовались слова в переносном 

значении: никто не трогал, танец – моя стихия, ты сковываешься, крутить 

по телевизору, вкладывать (идею), тепло принимает мастер-классы, 

раскрыть талант, погрузиться, отдача.  

Портретному интервью свойственна диалогичность, общение между 

интервьюером и интервьюируемым проходит в форме устного диалога, 
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поэтому письменным текстам интервью присущи некоторые особенности 

разговорного стиля. 

 В материале встречаются частицы и вводные слова: конечно, все-

таки, в принципе, вот так, ну да, так. Они используются для связывания 

высказываний в единое целое. 

 Часто используются личные местоимения. 

 Практически не встречаются причастия и деепричастия.  

 В тексте собеседники используют релятивы: «да», «конечно», «нет-

нет», «нет», «согласна», «думаю, да».  

 В материале используется экспрессивно-окрашенный фразеологизм 

– начать с нуля, оценочные предикаты – возможно, важно, обидно и 

суффикс субъектной оценки – детки.  

 В интервью пропускаются второстепенные и главные члены 

предложения. Например, «было круто, именно танец – ни разу», «но 

рассказывать нельзя, а то не сбудется», «одна глобальнаяи много-много 

маленьких», «когда как» и т. д.  

И. Пространственное воплощение. Интервью расположено на трех 

страницах и включает в себя вопросно-ответный блок и фото. Также в конце 

интервью расположено два qr-кода с Инстаграм аккаунтом девушки 

выступлением Арины в шоу. В материале используется единый тип шрифта. 

По крупности шрифт можно расположить следующим образом (от большего 

к меньшему): заголовок, подзаголовок, заголовки разделов, лид, цитаты, 

основной текст, подпись к фото. Вопросы в интервью выделаются с 

помощью курсива. Отдельно оформляется цитаты, которые обрамляются 

оранжевыми линиями сверху и снизу. Объем интервью – 6 777 знаков (без 

пробелов).  

К. Характер визуализации – В материале расположено две фотографии, 

на которых изображен герой интервью во время выступления в шоу 

«Танцы». Первая фотография находится на первой странице и занимает 

небольшое пространство в правом углу. Второе изображение находится на 
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второй странице внизу и занимает чуть меньше половины страницы. 

Фотографии взяты из архива канала ТНТ. 

Я считаю, что интервьюер построил полный портрет Арины Якименко. 

Он уделил внимание творческой стороне личности героини, раскрыл 

характер и внутреннем мир танцовщицы. Героиня при этом отвечала 

исчерпывающе, была заметна ее вовлеченность в процесс, поэтому портрет 

Арины вышел убедительным и объемным. 

3. Портретное интервью «Блогер. Музыкант. Boss – молокосос» 

(декабрь 2020 года). 

А. Коммуникативная цель: информационный жанр, который включает 

в себя элементы оценочного. Цель – создать яркий образ собеседника и 

проинформировать читателей на тему блогерства и музыки. Задача автора – 

раскрыть собеседника через его деятельность. 

Б. Образ автора. В интервью автором текста являются и интервьюер, и 

интервьюируемый. Интервьюером и автором текста выступил корреспондент 

журнала «ОнОНас» Андрей Шилин. Интервьюируемый – 22-летний блогер и 

музыкант Леша Ковалев, он же KLV. Автор строит образ молодого 

профессионального блогера и начинающего музыканта. Интервьюер 

раскрывает героя как профессионала своего дела, который качественно 

подходит к реализации своего контента. Парень несет в мир добро и 

искренность своими роликами, показывает, что нужно быть добрее к 

окружающим. Леша, с одной стороны, хочет прославиться и зарабатывать 

большие деньги, но с другой – мечтает о крепкой и большой семье. Мы 

видим открытого, доброго и искреннего молодого человека. Интервьюер и 

интервьюируемый используют во время интервью ты-формы при обращении, 

что указывает на неофициальный и дружеский характер общения. 

Собеседники во время разговора уважительно относятся друг к другу, 

вежливы и тактичны. 

В. Образ адресата: массовая аудитория издания (белгородская 

молодежь).  
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Г. Образ прошлого: инициативный жанр. Внутри жанра интервью 

вопросы являются инициативным жанром, а ответы реактивным. Интервьюер 

во время интервью опирается на факты.  

Д. Образ будущего – предполагает реакцию аудитории. Внутри жанра 

интервью вопросы интервьюера подразумевают ответ интервьюируемого, то 

есть предполагает дальнейшее развитие речевых событий. 

Е. Диктумное содержание: блогерство, музыкальная карьера, семья, 

успех, деньги, этика, планы и мечты. Информация о деятельности героя.  

Ж. Структура текста. Интервью опубликовано в рубрике «Интервью» в 

декабре 2020 года. Данное интервью состоит из заголовка «Блогер. 

Музыкант. Boss молокосос», подзаголовка «Как добиться успеха во всем», 

лида, в котором автор интервью знакомит нас с героем и обозначает тему 

интервью, и вопросно-ответного блока.  

Вопросно-ответный блок состоит из пяти тематических разделов:  

1. «О себе» – рассказал о блогерстве; 

2. «О контенте и аудитории» – герой рассказал, о чем чаще всего 

снимает свои ролики, а также об аудитории; 

3. «Об успехе и деньгах» – Алексей рассказал о своих достижениях  

и о том, как зарабатывает на блогерстве; 

4. «О музыке и этике» – герой повествует о музыкальной сфере, а также 

об этической стороне его деятельности.  

5. «О планах и мечтах» – Леша рассуждает о планах на ближайшее 

будущее и о своих мечтах. 

Вопросно-ответный блок состоит из 33 вопросов. 

Интервью не начинается с открывающего вопроса. Автор интервью 

выбирает более формальный подход: 

Привет, представься 

Чаще встречаются предметные и фактирующие вопросы, с помощью 

которых автор раскрывает жизнь и деятельность героя: 

Почему решил заняться музыкой? 
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Кем вдохновлялся? 

У тебя подписчиков в «Тик-Токе» больше, чем людей в Белгородской 

области — это успех? 

Интервьюер использует развивающие вопросы, чтобы точнее раскрыть 

предыдущий вопрос:  

Ты блогер какой площадки?  

Когда и почему ты начал этим заниматься? 

В какой момент понял, что получается? 

Также автор использует уточняющие вопросы, чтобы раскрыть детали 

в ответе интервьюируемого:  

И всё же, кто они: профессиональные актёры, блогеры или обычные 

люди?  

Сколько лет было той девочке?  

А как появились те 70 тысяч подписчиков? 

Интервьюер использует переходные вопросы, чтобы сменить тему 

интервью: 

Твои ролики очень качественные. У тебя есть команда? 

С помощью оценивающего вопроса автор узнает, как герой относится к 

чему-либо: 

Как сам относишься к этому тренду? 

Автор использует интроспекционыый вопрос, чтобы понять, что 

чувствует герой: 

Насколько Белгород блогерский город: тебе здесь комфортно? 

Для чего ты занимаешься всем этим? 

Не боишься потерять аудиторию, если перестанешь делать то, что 

делаешь? 

Во время интервью автор задал 23 открытых прямых вопроса и 10 

закрытых прямых вопросов.  

В материале было использовано одно непрямое утверждение: 
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Мне сказали, что у других блогеров есть видео, сюжеты которых 

полностью идентичны твоим. 

Интервьюер использовал 3 утверждения, которые помогали начать 

разговор, а также задать и развить тему:  

Привет, представься. 

Расскажи о блоге. 

Мне сказали, что у других блогеров есть видео, сюжеты которых 

полностью идентичны твоим. 

1 вопрос включал в себя схему утверждение + вопрос: 

Твои ролики очень качественные. У тебя есть команда? 

С помощью данной схемы автор выражает свое мнение.  

Автор в тексе размещает примечания, чтобы уточнить определенные 

детали в материале:  

(на момент публикации у KVL 2,1 млн в TikTok и в Instagram 657 тыс. 

подписчиков. — Прим. авт.) 

(блогер родом из Белгорода с многомиллионной аудиторией на 

различных площадках. — Прим. авт.) 

(смотри материал «Блогер нашего времени» в журнале «ОнОнас» №9 

(63). — Прим. авт.) 

В тексте есть пометки интервьюера, такие как (смеется). С их 

помощью мы понимаем, что между интервьюируемым и интервьюером нет 

какого-либо напряжения, это оживляет разговор при прочтении.  

Отдельно выносится одна цитата героя, которая показывает, как он 

ведет свою работу. 

«Сейчас чаще всего я и оператор, и режиссёр, и сценарист; актёры 

полностью обучены, и я им просто объясняю, что делать. Так намного 

легче: мы отсняли ролик — ночью он уже готов. С этого всё начиналось и 

этим всё закончилось». 

З. Языковое воплощение. Текст написан в публицистическом 

функциональном стиле. В интервью преобладает нейтральная лексика, 
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однако присутствует и разговорная лексика – связывался (с помощью средств 

связи), всякий, дать пинка, зацепиться (использовать повод), молодежный 

жаргон –на постоянке, хайп, хайпануть, хейтерыблин, прикольно, интернет-

сленг – блогер, книжная лексика – коллаборация, нюанс, тренд, просторечия 

– пошло-поехало, написывать, неологизм – хайп, хайпануть. Используются 

слова в переносном значении: сложно сказать, прощупывал площадку, 

связывался, вычеркнул из жизни, тронуть (взволновать), выпустить трек, 

застой (отсутствие развития), зацепиться (использовать повод), выливать 

хейт. 

Портретному интервью свойственна диалогичность, общение между 

интервьюером и интервьюируемым проходит в форме устного диалога, 

поэтому письменным текстам интервью присущи некоторые особенности 

разговорного стиля. 

 Часто используются личные местоимения.  

 В тексте практически не употребляются причастия и деепричастия.  

 Во время интервью собеседники используют релятивы: «Привет», 

«Хм…», «Нет», «Да», «Это прикольно!». 

 В материале упоминаются оценочные предикаты – приятно, 

неважно. 

 В интервью пропускаются второстепенные и главные члены 

предложения. Например, «Чуть больше года назад», «Лет 13, наверное», 

«Доброго персонажа» и т. д.  

И. Пространственное воплощение. Интервью расположено на двух 

разворотах, печатается в трех колонках и двух на второй странице и 

включает в себя вопросно-ответный блок и фото. В материале используется 

единый тип шрифта. По крупности шрифт можно расположить следующим 

образом (от большего к меньшему): заголовок, подзаголовок, заголовки 

разделов, лид, цитаты, основной текст, подпись к фото. Вопросы в интервью 

выделаются с помощью курсива. Отдельно оформляется цитата, которая 
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располагается на первом фото внизу и обрамляется сверху оранжевой 

линией. Объем интервью – 8 504 знаков (без пробелов). 

К. Характер визуализации – В материале расположено три фотографии 

и одно изображение, на которых изображен герой интервью. Первая 

фотография находится на первой странице и на небольшом пространстве 

второй страницы, а на первой занимает больше половины страницы. Второе 

изображение находится на третьей странице и занимает небольшое 

пространство справа, Третья фотография занимает небольшое пространство 

слева. Первая фотография сделана во время интервью, вторая и третья взяты 

из личного архива героя. 

Я считаю, что интервьюер построил полный портрет Леши Ковалева. 

Он раскрыл такие аспекты, как блогерство, семья, карьера, личная жизнь, а 

также уделил внимание его характеру и внутреннему миру, поэтому портрет 

вышел объемным. Герой отвечал и кратко, и исчерпывающе в зависимости от 

вопроса. Также в процессе интервью была заметна его вовлеченность, 

поэтому портрет Леши вышел убедительным. 

4. Портретное интервью «ZaNoZa в эфире» (январь 2021 года). 

А. Коммуникативная цель: информационный жанр, который включает 

в себя элементы оценочного. Цель интервью – создать яркий образ 

собеседника и проинформировать читателей на тему творчества. Задача 

автора – раскрыть собеседника через его деятельность. 

Б. Образ автора. В интервью автором текста являются и интервьюер, и 

интервьюируемый. Интервьюером и автором текста выступил корреспондент 

журнала «ОнОНас» Андрей Шилин. Интервьюируемый – 18-летняя, певица 

первокурсница из Белгорода Анастасия Сахно, она же ZaNoZa. Автор 

выстраивает образ молодой певицы, которая любит музыку и то, чем она 

занимается. Мы понимаем, что она не определилась со своим будущим в 

силу своего возраста, однако она получает удовольствие от того, чем 

занимается в данное времени. Анастасия ответственная и трудолюбивая, при 

этом в силу своего возраста монетизировала свою деятельность. Интервьюер 
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и интервьюируемый используют во время интервью ты-формы при 

обращении, что указывает на неофициальный и дружеский характер 

общения. Собеседники во время разговора уважительно относятся друг к 

другу, вежливы и тактичны. 

В. Образ адресата: массовая аудитория издания (белгородская 

молодежь). 

Г. Образ прошлого: инициативный жанр. Внутри жанра интервью 

вопросы являются инициативным жанром, а ответы реактивным. Интервьюер 

опирается на факты и события, связанные с героем.  

Д. Образ будущего – предполагает реакцию аудитории. Внутри жанра 

интервью вопросы интервьюера подразумевают ответ интервьюируемого, то 

есть предполагает дальнейшее развитие речевых событий. 

Е. Диктумное содержание: образование, творчество, музыка, 

продвижение, родители, выступления, шоу-бизнес, вдохновение, отношение 

к локальным артистам, волонтерство, судьба российской эстрады, будущее, 

мечты.  

Ж. Структура текста – Интервью опубликовано в рубрике «Интервью» 

в январе 2021 года. Данное интервью состоит из заголовка «ZaNoZa в 

эфире», подзаголовка «Как девушка из Белгорода стремится попасть в шоу-

бизнес», лида, в котором автор знакомит нас с героем интервью и обозначает 

темы разговора, и вопросно-ответного блока. 

Вопросно-ответный блок состоит из пяти тематических разделов:  

1. «О себе» – Анастасия рассказала об учебе и немного о музыке. 

2. «О проекте» – информация о проекте ZaNoZa. 

3. «О музыке» – рассказ о том, что вдохновляет, о радио, о темах песен 

и аудитории. 

4. «О волонтерстве» – информация о музыкальном волонтерстве.  

5. «О будущем» – рассуждение о планах на будущее.  

Вопросно-ответный блок состоит из 47 вопросов. 
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Интервью начинается с открывающего вопроса, который задает тему 

интервью: 

Расскажи о себе, где учишься? 

Чаще встречаются предметные и фактирующие вопросы, с помощью 

которых автор раскрывает жизнь и деятельность героя: 

Сколько лет уже занимаешься музыкой? 

Сейчас ведь продвигают творчество по-другому: «ТикТок» и всё 

такое. Почему ты не делаешь так? 

Как ты выбираешь темы песен? 

Интервьюер использует развивающие вопросы, чтобы точнее раскрыть 

предыдущий вопрос:  

Сразу два образования?  

Сколько лет уже занимаешься музыкой?  

Почему такое имя?  

Также автор использует уточняющие вопросы, чтобы добиться точного 

ответа:  

Почему про деревню-то? Потому что это экзотично? 

А я сейчас с кем разговариваю?  

Мы фотографировали Настю Сахно или Занозу? 

Интервьюер использует переходные вопросы, чтобы сменить тему 

интервью: 

Для начала, почему ты называешь ZaNoZa проектом? 

В ноябре тебя показывали в шоу «Гражданская оборона» на Первом. 

Как ты туда попала? 

Твои музыка и стратегия продвижения выглядят как такой новый 

шоу-бизнес. Ты хочешь в него попасть? 

Также автор интервью использует фильтрующий вопрос, чтобы 

вернуться к одной из тем интервью:  

Я так понимаю, отец очень серьёзно относится к твоей карьере. 

Начать её — его идея или твоя? 
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Количественный вопрос также помогает раскрыть небольшие детали и 

нарисовать более точную картину бизнеса героя: 

Ты часто выступаешь с концертами? 

С помощью оценивающего вопроса автор узнает, как герой относится к 

чему-либо: 

Как тебе белгородские музыканты? 

Как тебе этот выпуск? 

Автор использует интроспекционыый вопрос, чтобы понять, что 

чувствует герой: 

О чём ты мечтаешь как артист? 

С помощью гипотетических вопросов интервьюер узнает, как герой 

оценивает и проектирует свое будущее: 

Ты не думала, в какой момент можешь закончить свою музыкальную 

карьеру? Просто ты сказала, что это хобби. 

Во время интервью автор задал 29 открытых прямых вопросов и 18 

закрытых прямых вопросов.  

Также интервьюер использовал 2 утверждения, которые выступали для 

развития темы:  

Расскажи про папу. 

Которым близка поп-сцена. 

6 вопросов включали в себя схему утверждение + вопрос / вопрос + 

утверждение: 

Я так понимаю, отец очень серьёзно относится к твоей карьере. 

Начать её — его идея или твоя? 

В ноябре тебя показывали в шоу «Гражданская оборона» на Первом. 

Как ты туда попала? 

Ты не думала, в какой момент можешь закончить свою музыкальную 

карьеру? Просто ты сказала, что это хобби. 

С помощью данной схемы автор открывает новые детали жизни героя, 

переходит и возвращает к теме интервью, а также показывает, что 
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интервьюер внимательный слушатель, так как повторяет утверждения 

интервьюируемого. 

В тексте есть пометки интервьюера, такие как (смеется). С их 

помощью мы понимаем, что между интервьюируемым и интервьюером нет 

какого-либо напряжения, также это оживляет разговор при прочтении. 

Отдельно выносится одна цитата героя, которая показывает, отношение 

Анастасии к шоу-бизнесу: 

«Мне кажется, все молодые артисты мечтают попасть в шоу-бизнес: 

это гастроли, знакомства, творческие люди. Уровень другой». 

З. Языковое воплощение. Текст написан в публицистическом 

функциональном стиле. В интервью преобладает нейтральная лексика, 

однако также присутствует разговорная лексика – по-хорошему, зануда, 

песня застревает в голове, конкретика, нет-нет, всяких документов, 

прикрывать клубы, неплохо, гнуть свою линию, что и как, сняться (в 

программе), пойдет (о деле), молодежный сленг – прикольные тексты, 

прикольно, плюшки (бонус), фишечка, просторечия – и все такое, интернет 

сленг – постить, пост, блогер. Используются слова в переносном значении: 

пара (занятие), песня застревает в голове, пойдет (о деле). 

Портретному интервью свойственна диалогичность, общение между 

интервьюером и интервьюируемым проходит в форме устного диалога, 

поэтому письменным текстам интервью присущи некоторые особенности 

разговорного стиля. 

 В материале встречаются частицы, междометия и вводные слова: 

все такое, просто, так, все равно, ой, пока, в основном, ну, что и как, 

кстати. Они используются для связывания высказываний в единое целое. 

 Часто используются личные местоимения. 

 Практически не употребляются причастия и деепричастия. 

 Во время интервью собеседники используют релятивы: «Да», «Ой», 

«Нет», «Нет-нет», «Как зачем?».  
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 Используются экспрессивно-окрашенные фразеологизмы – и все 

такое, гнуть свою линию и суффикс субъектной оценки – фишечка.  

 В интервью пропускаются второстепенные и главные члены 

предложения. Примеры: «Настя, 18 лет, я из Белгорода», «Можно 

совмещать», «С Занозой», «Музыку тоже», «..показывали в шоу… на 

Первом» и т.д.  

И. Пространственное воплощение. Интервью расположено на двух 

разворотах и печатается в двух колонках на первых двух страницах и в трех 

колонках на третьей и четвертой страницах. В материале используется 

единый тип шрифта. По крупности шрифт можно расположить следующим 

образом (от большего к меньшему): заголовок, подзаголовок, заголовки 

разделов, лид, цитаты, основной текст, подпись к фото. Вопросы в интервью 

выделаются с помощью курсива. Отдельно оформляется цитата, которая 

обрамлена оранжевыми линиями сверху и снизу цитаты. Также в конце 

материала расположен qr-код, с помощью которого вы можете ознакомиться 

с творчеством Анастасии. Объем интервью – 6 738 знаков (без пробелов). 

К. Характер визуализации. В материале расположено три фотографии, 

на которых изображен герой интервью. Первая фотография находится на 

первой странице и занимает больше половины страницы, а также на 

небольшом пространстве второй страницы. Вторая фотографии находится на 

третьей странице и занимает ¼ страницы и располагается в левом углу. 

Третья фотография занимает небольшое пространство справа. Первая 

фотография сделана во время интервью. Третья и четвертая фотографии 

взяты из личного архива героя интервью.  

Я считаю, что интервьюер построил полный портрет Анастасии. Он 

раскрыл в полной мере такие аспекты жизни, как творческая деятельность, 

волонтерство героя, а такие аспекты, как семья и образование, не в полной 

мере. Девушка на многие вопросы отвечала кратко, поэтому было задано 

большое количество уточняющих вопросов, однако портрет вышел 

убедительным и полным.  
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5. Портретное интервью «Чуть-чуть известный человек» (март 2021 

года). 

А. Коммуникативная цель: информационный жанр, который включает 

в себя элементы оценочного. Цель интервью – создать яркий образ 

собеседника и проинформировать читателей о состоянии юмористических 

жанров в России. Задача автора – раскрыть собеседника через его 

деятельность.  

Б. Образ автора. В интервью авторами текста являются и интервьюер, и 

интервьюируемый. Интервьюером и автором текста выступил корреспондент 

журнала «ОнОНас» Андрей Шилин. Интервьюируемый – 29-летний юморист 

Филипп Воронин. Филипп предстает перед нами в образе комика, который не 

представляет свою жизнь в другой сфере. Он много работает и получает от 

этого огромное удовольствие. Интервьюер и интервьюируемый используют 

во время интервью ты-формы при обращении, что указывает на 

неофициальный и дружеский характер общения. Собеседники во время 

разговора уважительно относятся друг к другу, вежливы и тактичны. 

В. Образ адресата: массовая аудитория издания (белгородская 

молодежь). В тексте интервью только одна реплика интервьюера направлена 

на аудиторию: «расскажи для тех, кто не следил за тобой…». 

Г. Образ прошлого: инициативный жанр. Внутри жанра интервью 

вопросы являются инициативным жанром, а ответы реактивным. Интервьюер 

опирается на факты и события, связанные с героем. 

Д. Образ будущего – предполагает реакцию аудитории. Внутри жанра 

интервью вопросы интервьюера подразумевают ответ интервьюируемого, то 

есть предполагается дальнейшее развитие речевых событий.  

Е. Диктумное содержание: работа, творчество, юмор (стендап, КВН, 

юмористические ютуб-шоу, юмористические программы на ТНТ, 

провинциальный юмор, столичный юмор). Информация о деятельности 

героя.  
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Ж. Структура текста – Интервью опубликовано в рубрике «Личность» 

в марте 2021 года. Данное интервью состоит из заголовка «Чуть-чуть 

известный человек», подзаголовка «Есть ли жизнь после ДАЛСа», лида, в 

котором автор рассказывает о герое и о чем пойдет речь в интервью, и 

вопросно-ответного блока.  

Вопросно-ответный блок состоит из четырех тематических разделов:  

1.  «Как жизнь, Фил?» – в данном блоке мы узнаем, чем занимается 

герой; 

2. «Как КВН, Фил?» – здесь герой говорит о своем отношении к КВН  

и участии в нем; 

3. «Как шутки, Фил?» – герой рассказывает о своей работе и о чем  

он пишет свои шутки; 

4. «Как провинциальная комедия, Фил?» – герой выражает свое мнение 

на тему провинциальной комедии. 

Вопросно-ответный блок состоит из 29 вопросов. 

Интервью начинается с утверждения, с помощью которого задается 

тема интервью: 

Расскажи для тех, кто не следил за тобой после КВН, чем ты сейчас 

занимаешься. 

Используются предметные и фактирующие вопросы, которые 

помогают узнать информацию о жизни и деятельности героя: 

Ты сейчас больше в стендапе?  

Что ты делаешь как автор? 

Ты говорил, что, когда у вас с Тимуром были споры по поводу шуток, 

вы решали, что рассудит редактура. Сейчас кто судит? 

Для смены темы автор интервью использует переходные вопросы: 

Ты автор в Comedy Club Production, как там работается? 

Для уточнения деталей предыдущего ответа автор задает уточняющий 

вопрос: 

Ты всё-таки автор или выступающий комик? 
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Комедию? 

Для раскрытия темы автор задает развивающие вопросы: 

Почему тогда у таких проектов успех?  

Как думаешь, какой подход правильнее: редакутра или проверка 

зрителем? 

Зрители же говорят, что КВН не тот.  

С помощью оценивающего вопроса автор узнает, как герой относится  

к чему-либо или к кому-либо: 

Относишься к этому как к рутине? 

Автор использует интроспекционыые вопросы, чтобы понять, что 

герой чувствует в различных ситуациях: 

Каково это — писать другим?  

Каково «жарить» звёзд? 

С помощью гипотетических вопросов интервьюер узнает, как герой 

оценивает и проектирует будущее юмора: 

Комики жалуются на юмор в Белгороде: тесно, мало зрителей. 

Можно это исправить? 

Как думаешь, сколько ещё просуществует КВН? 

Во время интервью автор задал 19 открытых прямых вопросов  

и 10 закрытых прямых вопросов.  

Также интервьюер использовал 4 утверждения, которые помогали 

развить определенные темы во время проведения интервью, сменить темы и 

уточнить интересующие интервьюера детали:  

Тебя до сих пор часто называют кавээнщиком 

Я про то, что тебя знают больше как кавээнщика 

Зрители же говорят, что КВН не тот 

Дудль был. 

4 вопроса включали в себя схему утверждение + вопрос / вопрос + 

утверждение: 
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Ты говорил, что, когда у вас с Тимуром были споры по поводу шуток, 

вы решали, что рассудит редактура. Сейчас кто судит?  

Ты шутишь про то, что неизвестный человек. Почему?  

Можешь подсказать, на что сейчас тренд? Мне кажется, на 

жёсткий юмор: «Прожарка», «Что было дальше» и всё такое. 

Комики жалуются на юмор в Белгороде: тесно, мало зрителей. 

Можно это исправить? 

С помощью данной схемы автор апеллирует к словам героя, выражает 

свое и стороннее мнение.  

Также автор размещал в тексте примечания: 

(канал так и называется: «БабъякВоронин». — Прим. авт.) 

(на канале OUTSIDESTANDUP.— Прим. авт.) 

(мы общаемся с Филом за полчаса до его выступления в баре  

«Гвозди». – Прим. авт.) 

Помимо ремарок героя в тексте есть пометки интервьюера, такие как 

«смеется». С их помощью мы понимаем, что между интервьюируемым и 

интервьюером нет какого-либо напряжения, также это оживляет разговор при 

прочтении. 

Отдельно выносятся две цитаты героя, по которым мы можем понять, о 

чем идет беседа в интервью: 

«Юмористическая тема же достаточно широкая: можно 

зарабатывать, выступая, можно, когда пишешь, можно научиться писать 

что-то драматическое, сценарное, ещё какое-то». 

«Если бы в Белгороде появилось ядро комиков, которые раза три  

в неделю выступали, раз в неделю привозили кого-то иногороднего,  

то можно было бы организовать что-то вроде местного стендап-клуба». 

З. Языковое воплощение. Текст написан в публицистическом 

функциональном стиле. В интервью преобладает нейтральная лексика, 

однако также присутствует разговорная лексика – крутая миниатюра, 

достаточно (довольно-таки), потолок (предел), кавээнщик, классное время, 
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голыми руками, с типами, типа, бывает (иногда), закупиться, не так, 

подкол, не очень, на хате, как там работается, молодежный сленг – клево, 

напрягать (причинять трудности), прикольно, офигенно, зайдет 

(понравится), разрывная миниатюра, докопался до заставки, классно, 

движуха, быть на волне, интернет-сленг – блогер, книжная лексика – аспект, 

не клеймо на всю жизнь, тренд, неологизм – стендап, просторечия – и все 

такое. Использовались слова в переносном значении: напрягать (причинять 

трудности), не клеймо на всю жизнь, завоевать аудиторию, донести 

(сделать доступным), куча всего другого. 

Портретному интервью свойственна диалогичность, общение между 

интервьюером и интервьюируемым проходит в форме устного диалога, 

поэтому письменным текстам интервью присущи некоторые особенности 

разговорного стиля. 

 В материале часто встречаются частицы и вводные слова: так, уже, 

все-таки, пока, да не, все-равно, типа, короче, ну, вот, ну вот, и все такое, 

конечно и т.д. Они используются для связывания высказываний в единое 

целое. 

 Часто используются личные местоимения. 

 В тексте практически не употребляются причастия и деепричастия.  

 Во время интервью собеседники используют релятивы: «Да», 

«Вообще нет», «Нет», «Конечно».  

 Используются экспрессивно-окрашенные фразеологизмы и слова – 

не клеймо на всю жизнь, и все такое. 

 В интервью пропускаются второстепенные и главные члены 

предложения. Например, «Остальное – подработки», «Как и всюду», «Ни 

одного варианта», «Дудь средне», «Зритель» и т. д.  

И. Пространственное воплощение. Интервью расположено на двух 

разворотах и печатается в двух колонках. В материале используется единый 

тип шрифта. По крупности шрифт можно расположить следующим образом 

(от большего к меньшему): заголовок, подзаголовок, заголовки разделов, лид, 
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цитаты, основной текст, подпись к фото. Вопросы в интервью выделаются с 

помощью курсива. Отдельно оформляются две цитаты, располагающиеся в 

круглой фигуре желтого цвета и в виде сплошного текста желтого цвета, 

который обрамлен желтыми линиями сверху и снизу цитаты. Объем статьи – 

8 788 знаков (без пробелов). 

К. Характер визуализации. – в материале размещается три фотографии, 

на которых изображен герой интервью. Первая фотография находится на 

первой странице и занимает больше половины пространства. Вторая 

фотографии находится на третьей странице и занимает небольшое 

пространство в углу. Первая и вторая фотографии сделаны во время 

интервью. Третья – на четвертой странице и занимает небольшое 

пространство в углу. Данная фотография сделана во время выступлений 

героя в КВН.   

Я считаю, что интервьюер построил односторонний портрет Филиппа 

Воронина. Он осветил такой аспект жизни Фила, как профессия, который 

раскрыл в полном объеме. Герой в зависимости от вопроса мог отвечать и 

кратко, и исчерпывающе, но при этом была заметна его вовлеченность в 

процесс, поэтому портрет Фила вышел убедительным, однако неполным. 

6. Портретное интервью «Хочу всех удивить» (май 2021 года). 

А. Коммуникативная цель: информационный жанр, который включает 

в себя элементы оценочного. Цель интервью – создать яркий образ 

собеседника и проинформировать читателей на тему стрит-арта Задача 

автора – раскрыть собеседника через его деятельность.  

Б. Образ автора. В интервью автором текста являются и интервьюер, и 

интервьюируемый. Интервьюером и автором текста выступил корреспондент 

журнала «ОнОНас» Андрей Монид. Интервьюируемый – 27-летняя 

иллюстратор Анастасия Лисич. Анастасия предстает перед нами в образе 

иллюстратора, который хочет открыть свое дело. Героиня разработала свой 

собственный стиль, в котором работает и в будущем хочет привнести что-то 

новое в искусство. Интервьюер и интервьюируемый используют во время 
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интервью ты-формы при обращении, что указывает на неофициальный и 

дружеский характер общения. Собеседники во время разговора уважительно 

относятся друг к другу, вежливы и тактичны. 

В. Образ адресата: массовая аудитория издания (белгородская 

молодежь).  

Г. Образ прошлого: инициативный жанр. Внутри жанра интервью 

вопросы являются инициативным жанром, а ответы реактивным. Интервьюер 

опирается на факты, события и предыдущие материалы о герое.  

Д. Образ будущего – предполагает реакцию аудитории. Внутри жанра 

интервью вопросы интервьюера подразумевают ответ интервьюируемого, то 

есть предполагается дальнейшее развитие речевых событий.  

Е. Диктумное содержание: семья, иллюстрирование, работа, 

творчество, стрит-арт, планы, проекты, анимация, мечты.  

Ж. Структура текста. Интервью опубликовано в рубрике «Личность» в 

мае 2021 года. Интервью состоит из заголовка «Хочу всех удивить», 

подзаголовка «Анастасия Лисич – о творчестве, работе и стрит-арте», лида, в 

котором автор рассказывает о деятельности героя, ее известности в 

Белгороде и конкурсе.  

Вопросно-ответный блок состоит из трех тематических разделов: 

1. «Я не художник я иллюстратор» – повествование о паузе в 

творческой деятельности, работе и стрит-арте.  

2. «Я отказываюсь от частных заказов» – рассказ о работе, команде и 

проектах. 

3. «Белгород очень изменился» – рассказ о конкурсе, стиле, Белгороде 

и мечтах.  

Вопросно-ответный блок состоит из 13 вопросов.  

Интервью начинается с открывающего вопроса, с помощью которого 

задается тема интервью: 

Раньше вы с сестрой были в Белгороде на слуху, а сейчас о вас мало 

что известно. Куда вы исчезли из инфополя? 
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Используются предметные и фактирующие вопросы, которые 

помогают узнать информацию о жизни и деятельности героя: 

Тебе сейчас идут заказы? Откуда? 

Ты в своих постах в «Инстаграме» часто пишешь «мы». У тебя какая-

то команда? 

Всё это звучит очень круто и глобально. А почему ты решила 

участвовать в городском конкурсе граффити? 

Автор задает развивающие вопросы, чтобы развить предыдущую тему 

интервью: 

Что за контент-бюро? 

В чём заключается твой новый стиль? 

С помощью оценивающего вопроса автор узнает, как герой относится к 

чему-либо или к кому-либо: 

Какой свой проект ты считаешь лучшим? 

Автор использует интроспекционыые вопросы, чтобы понять, что 

герой чувствует в различных ситуациях: 

Что ты любишь в своей работе? 

Во время интервью автор задал 10 открытых прямых вопросов и 3 

закрытых прямых вопроса.  

Также интервьюер использовал 1 утверждение, чтобы героиня 

рассказала о проекте:  

У тебя на странице появился пост с анимацией в «ТикТоке». 

Расскажи об этом. 

Был задан один двойной вопрос:  

Тебе сейчас идут заказы? Откуда? 

Три вопроса включали в себя схему утверждение + вопрос: 

Раньше вы с сестрой были в Белгороде на слуху, а сейчас о вас мало 

что известно. Куда вы исчезли из инфополя? 

Ты в своих постах в «Инстаграме» часто пишешь «мы». У тебя какая-

то команда? 
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Всё это звучит очень круто и глобально. А почему ты решила 

участвовать в городском конкурсе граффити? 

С помощью данной схемы мы понимаем, что интервьюер тщательно 

готовился к проведению интервью, так как утверждения включают в себя 

информацию о деятельности героя, а также выражал свое мнение. 

З. Языковое воплощение. Текст написан в публицистическом 

функциональном стиле. В интервью преобладает нейтральная лексика, 

однако также присутствует разговорная лексика – выжать максимум, 

книжная лексика – лояльность, молодежный жаргон – пушить, получилось 

круто, дедлайн, интернет-сленг – пост, неологизм – пушить, просторечие – 

на слуху. Используются слова с переносным значением: – кошмар (нечто 

неприятное), выгорела краска, выжать максимум, застолбить, громко 

запуститься, застолбить стиль.  

Портретному интервью свойственна диалогичность, общение между 

интервьюером и интервьюируемым проходит в форме устного диалога, 

поэтому письменным текстам интервью присущи некоторые особенности 

разговорного стиля. 

 Часто используются личные местоимения. 

 Практически не употребляются причастия и деепричастия. 

 В тексте интервьюируемый использует один релятив: «Да».  

 В материале используется экспрессивно-окрашенный фразеологизм 

– на слуху, оценочный предикат – комфортно, конечно, сложно и суффиксы 

субъектной оценки – ножка, черточка. 

И. Пространственное воплощение. Интервью расположено на трех 

страницах и печатается в двух колонках.  Также в конце материала 

располагается инстаграм аккаунт героя интервью. В материале используется 

единый тип шрифта. По крупности шрифт можно расположить следующим 

образом (от большего к меньшему): заголовок, подзаголовок, заголовки 

разделов, лид, цитаты, основной текст, подпись к фото. Вопросы в интервью 

выделаются с помощью курсива. В интервью располагается одна цитата, 
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которая оформляется в сиреневом круге. Объем статьи – 4 906 знаков (без 

пробелов). 

К. Характер визуализации. – в материале размещается три фотографии, 

на двух из которых изображена героиня интервью, а на третьей граффити. 

Также в материале размещены три изображения с работами героини. Первая 

фотография находится на первой странице и располагается в правом верхнем 

углу. На второй странице фото граффити занимает половину страницы, а 

изображение располагается в правом нижнем углу. На третьей странице 

сверху расположены два изображения и одна фотография справа внизу. 

Фотографии и изображения взяты из личного архива героини, кроме первой 

фотографии.   

Я считаю, что интервьюер построил многосторонний портрет 

Анастасии Лисич. Он осветил такие аспекты жизни героини, как профессия, 

творчество и семья, которые раскрыл в полном объеме. Анастасия на все 

вопросы отвечала исчерпывающе, при этом была заметна ее вовлеченность в 

процесс общения, поэтому портрет героини вышел убедительным и полным. 

7. Портретное интервью «Мое творчество не понимают в 90% случаев» 

(октябрь 2021 года). 

А. Коммуникативная цель: информационный жанр, который включает 

в себя элементы оценочного. Цель интервью – создать яркий образ 

собеседника и проинформировать читателей об изобразительном и 

современном искусстве. Задача автора – раскрыть собеседника через его 

деятельность.  

Б. Образ автора. В интервью авторами текста являются и интервьюер, и 

интервьюируемый. Интервьюером и автором текста выступил корреспондент 

журнала «ОнОНас» Валерия Солошенко. Интервьюируемый – 29-летняя 

художница Виктория Хаданка. Виктория предстает перед нами в образе 

непонятой художницы, которая избрала свой творческий путь и следует ему. 

Интервьюер и интервьюируемый используют во время интервью ты-формы 

при обращении, что указывает на неофициальный и дружеский характер 



135 
 

общения. Собеседники во время разговора уважительно относятся друг к 

другу, вежливы и тактичны. 

В. Образ адресата: массовая аудитория издания (белгородская 

молодежь).  

Г. Образ прошлого: инициативный жанр. Внутри жанра интервью 

вопросы являются инициативным жанром, а ответы реактивным. Интервьюер 

опирается на факты и события, связанные с героем.   

Образ будущего – предполагает реакцию аудитории. Внутри жанра 

интервью вопросы интервьюера подразумевают ответ интервьюируемого, то 

есть предполагается дальнейшее развитие речевых событий.  

Е. Диктумное содержание: творческая деятельность, творческий путь, 

изобразительное искусство, выставки, непонимание творчества аудиторией, 

плэнэры, онлайн-платформа, современное искусство, семья.  

Ж. Структура текста. Интервью опубликовано в рубрике «Интревью» в 

октябре 2021 года. Интервью состоит из заголовка «Мое творчество не 

понимают в 90% случаев», подзаголовка «О розовых картинах, сутулом 

собачестве и параллельной вселенной белгородского искусства», лида, в 

котором автор рассказывает о деятельности героя и перечисляет темы 

интервью, и вопросно-ответного блока.  

Вопросно-ответный блок состоит из четырех тематических разделов: 

1. «Побледневший красный» – рассказ о творческих изысканиях и 

художественном стиле.  

2. «За рамками» – повествование о выставках и коммерческой стороне 

творчества.  

3. «Коллаб искусства и науки» – рассказ о выставках, проектах, 

фестивалях.  

4. «Письма в космос» – рассуждение о современном искусстве и его 

продвижении.  

Вопросно-ответный блок состоит из 18 вопросов.  
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Интервью начинается с открывающего вопроса, с помощью которого 

задается тема интервью: 

Почему Хаданка? 

Используются предметные и фактирующие вопросы, которые 

помогают узнать информацию о жизни и деятельности героя: 

В каком стиле и технике чаще рисуешь? 

На новых картинах много розового, ты часто носишь розовый, в твоей 

квартире была розовая комната. С чем связано обилие этого цвета в твоей 

жизни? 

Ты работала в выставочном зале «Родина», но свою первую выставку 

провела в пабе «Декабрист». Почему так? 

Карантин был для тебя продуктивным. Над какими проектами 

работала? 

Автор задает развивающие вопросы, чтобы развить предыдущую тему 

интервью: 

Кто может заявить о себе в «Симуляции»? 

С помощью оценивающего вопроса автор узнает, как герой относится к 

чему-либо или к кому-либо: 

У белгородцев есть запрос на создание такого места? 

Автор использует интроспекционыые вопросы, чтобы понять, что 

герой чувствует в различных ситуациях: 

Ещё одна твоя фишка — сутулые собаки на полотнах. Ты даже 

хотела нарисовать комикс про сутулое собачество. Откуда такая любовь? 

«Симуляция» — это первый шаг к Центру современного искусства, о 

котором ты мечтаешь?  

Во время интервью автор задал 13 открытых прямых вопросов и 4 

закрытых прямых вопроса.  

Также интервьюер использовал 1 утверждение, чтобы героиня 

рассказала о выставке:  
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На фестивале «Этажи» прошла твоя выставка «Опасные послания». 

Расскажи о ней. 

Был задан один двойной вопрос:  

«Симуляция» — это первый шаг к Центру современного искусства, о 

котором ты мечтаешь? Чем бы там занимались? 

Восемь вопросов включали в себя схему утверждение + вопрос / вопрос 

+ утверждение: 

На новых картинах много розового, ты часто носишь розовый, в твоей 

квартире была розовая комната. С чем связано обилие этого цвета в твоей 

жизни? 

Ещё вместе с мужем вы проводите пленэры. Где они проходят и 

можно ли к вам присоединиться? 

Ты создала онлайн-платформу «Симуляция», где вы рассказываете о 

творческих людях города. Для чего она? 

С помощью данной схемы мы понимаем, что интервьюер тщательно 

готовился к проведению интервью, так как утверждения включают в себя 

информацию о деятельности героя. 

З. Языковое воплощение. Текст написан в публицистическом 

функциональном стиле. В интервью преобладает нейтральная лексика, 

однако присутствует и разговорная лексика – иду спокойно, собачка, 

угловатый (неуклюжий), расшевелить, стопроцентный, негатив, всерьез, 

родня, раскрыть карты, молодежный сленг – позитив, фишка (черта), 

прикол, устаревшая лексика – криво и косо, интернет-сленг – лапмовый, 

паблик, неологизм – аккаунт, компьютерный жаргон – аккаунт, пасхалка. 

Используются слова в переносном значении: угловатый (неуклюжий), уютно 

(комфорт), апогей любви. 

Портретному интервью свойственна диалогичность, общение между 

интервьюером и интервьюируемым проходит в форме устного диалога, 

поэтому письменным текстам интервью присущи некоторые особенности 

разговорного стиля. 
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 Часто используются личные местоимения. 

 Практически не употребляются причастия и деепричастия. 

 Используются экспрессивно-окрашенный фразеологизм – раскрыть 

карты и суффиксы субъектной оценки – собачка, лучик, спинка.  

 В интервью пропускаются второстепенные и главные члены 

предложения. Примеры: «Вообще не часто», «Изредка – скульптуры из 

ваты и глины» и т. д. 

И. Пространственное воплощение: интервью расположено на трех 

страницах и печатается в двух колонках. В конце материала располагается qr-

код, с помощью которого вы можете ближе познакомиться с творчеством 

героя интервью. В материале используется единый тип шрифта. По 

крупности шрифт можно расположить следующим образом (от большего к 

меньшему): заголовок, подзаголовок, заголовки разделов, лид, цитаты, 

основной текст, подпись к фото. Вопросы в интервью выделаются с 

помощью курсива. Объем статьи – 5 304 знаков (без пробелов). 

К. Характер визуализации. – в материале размещается две фотографии, 

на которых изображены героиня интервью с мужем и мастерская, а также 

семь работ художницы. Первая фотография находится на первой странице и 

располагается в правом верхнем углу. На второй странице представлены 

5 работ художницы, которые располагаются внизу страницы и по центру. На 

третьей странице сверху располагаются две фотографии, а по центру работа 

Виктории. Фотографии и изображения взяты из личного архива героини.   

Я считаю, что интервьюер построил односторонний портрет Виктории. 

Он осветил такой аспект жизни героини, как профессия, который раскрыл в 

полном объеме. Виктория на все вопросы отвечала исчерпывающе, при этом 

была заметна ее вовлеченность в процесс, поэтому портрет героини вышел 

убедительным, однако неполным. 

 

8. Портретное интервью «Хип-хоп, снято» (ноябрь 2021 года). 
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А. Коммуникативная цель: информационный жанр, который включает 

в себя элементы оценочного. Цель интервью – создать яркий образ 

собеседника и проинформировать читателей о состоянии юмористических 

жанров в России. Задача автора – раскрыть собеседника через его 

деятельность.  

Б. Образ автора. В интервью автором текста являются и интервьюер, и 

интервьюируемый. Интервьюером и автором текста выступил корреспондент 

журнала «ОнОНас» Андрей Шилин. Интервьюируемый – 20-летний 

фотограф, режиссёр и клипмейкер Арсений Колесников. Автор строит образ 

героя, который работает с восходящими звездами хип-хопа и преуспевает в 

этом. Он пришел в культуру случайно, но понял, что у него к этому лежит 

душа. Интервьюер и интервьюируемый используют во время интервью ты-

формы при обращении, что указывает на неофициальный и дружеский 

характер общения. Собеседники во время разговора уважительно относятся 

друг к другу, вежливы и тактичны. 

В. Образ адресата: массовая аудитория издания (белгородская 

молодежь).  

Г. Образ прошлого: инициативный жанр. Внутри жанра интервью 

вопросы являются инициативным жанром, а ответы реактивным. Интервьюер 

опирается на факты и события, связанные с героем.  

Д. Образ будущего – предполагает реакцию аудитории. Внутри жанра 

интервью вопросы интервьюера подразумевают ответ интервьюируемого, то 

есть предполагается дальнейшее развитие речевых событий.  

Е. Диктумное содержание: образование, клипы, творческий путь, 

работа, хип-хоп культура, музыка, клипмейкинг, съемки.  

Ж. Структура текста. Интервью опубликовано в рубрике «Интервью» в 

ноябре 2021 года. Данное интервью состоит из заголовка «Хип-хоп, снято», 

подзаголовка «Как белгородец фотографирует первых людей русского хип-

хопа», лида, в котором идет речь о деятельности героя (работа, фильм и 

режиссура) и темах интервью, а также вопросно-ответного блока.  
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Вопросно-ответный блок состоит из пяти тематических разделов: 

1. «Кто такой» – рассказ героя о себе.  

2. «Как пришел в культуру» – повествование о своем творческом пути. 

3. «Что такого в его творчестве» – рассказ о работе с артистами и о 

планах.  

4. «Как пришел к хип-хопу» – повествование о хип-хоп культуре.  

5. «Что за фильм» – рассказ о съемках документального фильма.  

Вопросно-ответный блок состоит из 26 вопросов.  

Используются предметные и фактирующие вопросы, которые 

помогают узнать информацию о жизни и деятельности героя: 

А когда вернулся в Белгород? 

Когда ты снимаешь клип, что хочешь показать? 

Ты всю жизнь хочешь этим заниматься? 

Интервьюер использует развивающие вопросы, чтобы точнее раскрыть 

предыдущий вопрос:  

Учился тоже в Белгороде? 

Кому снимал клипы? 

Чем цепляет? 

Автор задает уточняющие вопросы, чтобы уточнить определенные 

детали в ответе героя: 

Прямо в Новый год?  

Автор использует фильтрующий вопрос, чтобы вернуться к другой 

теме интервью: 

Ты когда слушаешь музыку, подходишь к этому профессионально? 

С помощью оценивающего вопроса автор узнает, как герой относится к 

чему-либо или к кому-либо: 

Чем в Москве лучше, чем здесь? 

В каком состоянии сейчас культура? 

Кого из артистов ты хотел бы поснимать? 
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Автор использует интроспекционыые вопросы, чтобы понять, что 

герой чувствует в различных ситуациях: 

Для тебя неважно то, что ты снимаешь артистов? 

За что любить хип-хоп? 

Во время интервью автор задал 17 открытых прямых вопросов и 9 

закрытых прямых вопросов.  

Один вопрос включал в себя схему утверждение + вопрос: 

Не могу отделаться от мысли, что по профессии ты звукорежиссёр. 

Ты когда слушаешь музыку, подходишь к этому профессионально? 

С помощью данной схемы автор возвращается к теме образования.  

З. Языковое воплощение. Текст написан в публицистическом 

функциональном стиле. В интервью преобладает нейтральная лексика, 

однако присутствует и разговорная лексика – документалка, с порога, 

заорать, исподтишка, демка, мотался туда-сюда, цеплять, затянул с 

производством, набить руку, ребята, крутой, подключиться (стать 

участником), молодежный сленг – движ, движняк, респект, тусовка, 

трушный, ноунэйм, просторечия –пофоткать, кореш, фотка, туда-сюда, 

книжная лексика – коллаборация, неологизмы – комьюнити, ноунейм, 

компьютерный сленг – страница (на интернет-сайте). Использовались слова 

с переносным значением: раскрутить страницу, опустить факт, отойти от 

коллекционирования, подкупить, самородки, показать свой посыл, прямо 

объясняю, погрузился в движ, подключиться (стать участником). 

Портретному интервью свойственна диалогичность, общение между 

интервьюером и интервьюируемым проходит в форме устного диалога, 

поэтому письменным текстам интервью присущи некоторые особенности 

разговорного стиля.  

 Часто используются личные местоимения. 

 Практически не употребляются причастия и деепричастия.  

 Во время интервью собеседники релятивы: «Да», «Ох», «Да-да», 

«Конечно». 
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 Также в материале использовались экспрессивно-окрашенные 

фразеологизмы, слова и выражения – набить руку, туда-сюда 

(экспрессивный) и заорать (сниженный), оценочный предикат – неважно, 

конечно и субстантивированное слово – черный.  

 В интервью пропускаются второстепенные и главные члены 

предложения. Примеры: «На следующее утро», «В возможностях в общении 

отличие», «Стилем, которого у нас нет», «Сейчас в первую очередь 

индустрия» и т. д. 

И. Пространственное воплощение. Интервью расположено на трех 

страницах и печатается в двух колонках.  Также в конце материала 

расположен qr-код, с помощью которого можно перейти к просмотру 

документального фильма. В материале используется единый тип шрифта. По 

крупности шрифт можно расположить следующим образом (от большего к 

меньшему): заголовок, подзаголовок, заголовки разделов, лид, цитаты, 

основной текст, подпись к фото. Вопросы в интервью выделаются с 

помощью курсива. Отдельно оформляется цитата, располагающиеся в 

круглой фигуре салатового цвета. Текст цитаты – белого цвета. Объем статьи 

– 6 624 знаков (без пробелов). 

К. Характер визуализации. В материале размещается четыре 

фотографии, на которых изображен герой интервью и кадры из 

документального фильма. Первая фотография находится на первой странице 

и занимает половину пространства. Остальные фотографии располагаются на 

третьей странице. Первые две фотографии сделаны во время интервью, а 

вторые две взяты из документального фильма.  

Я считаю, что интервьюер построил многосторонний портрет Арсения 

Колесникова. Он осветил такие аспекты его жизни, как образование, работа и 

творческая деятельность, которые раскрыл в полном объеме. Герой в 

зависимости от вопроса мог отвечать и кратко, и исчерпывающе, но при этом 

была заметна его вовлеченность в процесс, поэтому портрет Арсения вышел 

убедительным и полным. 
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9. Портретное интервью «Под сиреневым небом» (декабре 2021 года). 

А. Коммуникативная цель: информационный жанр, который включает 

в себя элементы оценочного. Цель интервью – создать яркий образ 

собеседника и проинформировать читателей на тему музыки. Задача автора – 

раскрыть собеседника через его деятельность. 

Б. Образ автора. В интервью автором текста являются и интервьюер, и 

интервьюируемый. Интервьюером и автором текста выступил корреспондент 

журнала «ОнОНас» Валерия Солошенко. Интервьюируемый – 29-летний 

музыкант Влад Вата. Герой предстает перед нами в образе молодого 

музыканта, который стремится стать популярным певцом. Влад находится в 

начале своего пути, однако у него уже есть аудитория. Интервьюер и 

интервьюируемый используют во время интервью ты-формы при обращении, 

что указывает на неофициальный и дружеский характер общения. 

Собеседники во время разговора уважительно относятся друг к другу, 

вежливы и тактичны. 

В. Образ адресата: массовая аудитория издания (белгородская 

молодежь).  

Г. Образ прошлого: инициативный жанр. Внутри жанра интервью 

вопросы являются инициативным жанром, а ответы реактивным. Интервьюер 

опирается на факты, события и предыдущие интервью, связанные с героем.  

Д. Образ будущего – предполагает реакцию аудитории. Внутри жанра 

интервью вопросы интервьюера подразумевают ответ интервьюируемого, то 

есть предполагается дальнейшее развитие речевых событий.  

Е. Диктумное содержание: музыка, каверы, выступления, песни, 

аудитория, мечты. Информация о деятельности героя.  

Ж. Структура текста. Интервью опубликовано в рубрике «Музыка» в 

декабре 2021 года. Данное интервью состоит из заголовка «Под сиреневым 

небом», подзаголовка «Как за год стать одним из самых востребованных 

музыкантов в Белгороде», лида, в котором автор рассказывает о деятельности 

героя в Белгороде и о песне героя интервью, и вопросно-ответного блока.  
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Вопросно-ответный блок состоит из четырех тематических разделов:  

1. «Зачем себя ограничивать» – рассказ о начале музыкальной карьеры, 

а также стиле музыки.  

2. «Мам смотри…» – информация о псевдониме.  

3. ««Сиреневое небо» сыграете? Иначе мы сейчас уедем» – рассказал о 

песнях (репертуаре).  

4. «На плече гитара, за плечами – стадионы» – рассуждение о 

популярности и мечтах.  

Вопросно-ответный блок состоит из 23 вопросов. 

Используются предметные и фактирующие вопросы, которые 

помогают узнать информацию о жизни и деятельности героя: 

Как давно ты начал записывать каверы? 

А Влад Вата и Влад Скляров — это два разных человека? 

На живых выступлениях ты исполняешь то, что люди знают и 

подпоют? 

Интервьюер использует развивающие вопросы, чтобы точнее раскрыть 

предыдущий вопрос:  

Ты начал выступать в группе ещё во время учёбы в БГИИК? 

А ты не думал тогда о сольной карьере? 

После этого цель появилась? 

С помощью оценивающего вопроса автор узнает, как герой относится к 

чему-либо или к кому-либо: 

Как ты выбираешь песни для каверов? У тебя в репертуаре много 

лирики. Такая музыка отражает тебя? 

Ты часто выступаешь в заведениях. Есть любимое, куда приходишь с 

особым кайфом? 

Мечтаешь с кем-нибудь или где-нибудь выступить? 

Во время интервью автор задал 8 открытых прямых вопросов и 

15 закрытых прямых вопросов. 

Во время интервью было задано два двойных вопроса: 
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Как ты выбираешь песни для каверов? У тебя в репертуаре много 

лирики. Такая музыка отражает тебя? 

Сейчас недостаточно быть талантливым? Надо продвигать себя? 

Также интервьюер использовал 4 утверждения, которые отсылали к 

прошлым интервью или выражали мнение интервьюера / мнение аудитории: 

Есть мнение, что необязательно иметь вокальное образование… 

Ты говорил в одном интервью, что в директе часто спрашивают, есть 

ли у тебя девушка… 

Я думала, «Вахтёрам» 

Ты как-то сказал, что сначала нужно покорить место, где живёшь. 

Пять вопросов включали в себя схему утверждение + вопрос / вопрос + 

утверждение: 

Ты часто выступаешь в заведениях. Есть любимое, куда приходишь с 

особым кайфом? 

У тебя три своих песни. О чём каждая из них? 

Вторая песня «На балконе». Ты её в соавторстве написал? 

Скоро ты выпустишь «Маяк». Год собирался. Почему так долго? 

С помощью данной схемы мы понимаем, что интервьюер тщательно 

готовился к проведению интервью, так как утверждения включают в себя 

информацию о деятельности героя. 

З. Языковое воплощение. Текст написан в публицистическом 

функциональном стиле. В интервью преобладает нейтральная лексика, 

однако также присутствует разговорная лексика – кавер, гуглить, 

завертелось (начало осуществляться), не понаслышке, плыть по течению, 

музыкалка, попса, кайф, тусовка, поднадоело, молодежный сленг – по 

приколу, прикольный, прикол, круто, хейт, неологизмы – гуглить, фидбэк, 

сторис, директ, устаревшая лексика – дабы, просторечия – здорово развило, 

интернет-сленг – зарегаться, пост, постить в соцсетях, книжная лексика – 

облекла в стихи. Используются слова в переносном значении: завертелось 
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(начало осуществляться), загореться (идеей), здорово развило, выпустить 

песню. 

Портретному интервью свойственна диалогичность, общение между 

интервьюером и интервьюируемым проходит в форме устного диалога, 

поэтому письменным текстам интервью присущи некоторые особенности 

разговорного стиля. 

 Часто используются личные местоимения. 

 Не употребляются причастия и деепричастия.  

 В тексте встречаются релятивы: «Да», «Нет».  

 В материале используются экспрессивно-окрашенный 

фразеологизм – плыть по течению, оценочный предикат – приятно и 

семантический конденсат – музыкалка. 

 В интервью пропускаются второстепенные и главные члены 

предложения. Примеры: «Ждет своего часа», «Слушатели разные» и т. д. 

И. Пространственное воплощение. Интервью расположено на трех 

страницах и печатается в двух колонках.  В материале используется единый 

тип шрифта. По крупности шрифт можно расположить следующим образом 

(от большего к меньшему): заголовок, подзаголовок, заголовки разделов, лид, 

основной текст, подпись к фото. Вопросы в интервью выделаются с 

помощью курсива. Объем статьи – 5 836 знаков (без пробелов). 

К. Характер визуализации. – в материале размещается три фотографии, 

на которых изображен герой интервью. Первая фотография находится на 

первой странице и занимает половину пространства. Вторая фотография 

находится на второй странице и занимает небольшое пространство в правом 

углу. Третья фотография размещается на третьей странице и занимает 

небольшое пространство в верхнем, левом углу. Фотографии взяты из 

личного архива героя.  

Я считаю, что интервьюер построил односторонний портрет Влада 

Ваты. Он осветил такой аспект жизни героя, как профессия, который раскрыл 

в полном объеме. Герой в зависимости от вопроса мог отвечать и кратко, и 



147 
 

исчерпывающе, но при этом была заметна его вовлеченность в процесс, 

поэтому его портрет вышел убедительным, однако неполным. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

Портретное интервью – это информационный жанр, который включает 

в себя элементы оценочного.  

Цель интервью – создать яркий образ собеседника и познакомить 

аудиторию со сферой деятельности героя.  

Задача автора – раскрыть собеседника, через его деятельность.  

Авторами текста в портретном интервью выступают и интервьюер, и 

интервьюируемый. Интервьюеры – это корреспонденты молодежных 

журналов. Интервьюируемые – творческие личности сферы искусства, 

которые интересны аудитории журнала.  

В 1970-е годы это советские и зарубежные деятели искусства в 

возрасте от 32 до 73 лет: советский хореограф Игорь Александрович 

Моисеев, советский композитор Арам Ильич Хачатурян, советский 

драматург Алексей Николаевич Арбузов, чешский певец Карел Готт, 

французский хореограф и балетмейстер Морис Бежар, британский певец и 

пианист Элтон Джон, британский рок-музыкант, певец, композитор и 

гитарист группы «The Beatles» Джордж Харрисон. Перечисленный список 

имен свидетельствует о том, что в СССР существовали строгие критерии 

отбора интервьюируемых: советскую молодежь знакомили с выдающимися 

людьми, которые внесли значительный вклад в развитие как отечественного, 

так и мирового искусства. Только в одном материале в 1970-е годы героем 

интервью становится «простой человек» – 29-летний немецкий учитель 

истории Томас Яйтнер; очевидно, что выбор этого героя был обусловлен 

политическими причинами: Томас Яйтнер – это коммунист, председатель 

районной организации Германской коммунистической партии Кёльн-

Клеттенберга. 

В 2000-е годы интервьюируемые – это преимущественно зарубежные 

представители сферы массовой молодежной культуры в возрасте от 19 до 54 

лет: японский музыкант и диджей DJKrush, французский диджей 
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итальянского происхождения Тони Фингер, американский режиссер Джон 

Уотерс, музыканты немецкой группы Dauerfisch Кюнстлер Трой и Кюнстлер 

Абзаген, американский музыкант, диджей, мульти инструменталист Ричард 

Холл (Моби), американский музыкант, диджей Джуниор Санчес, венгерский 

музыкальный исполнитель Ласло (Yonderboi), финский музыкант, 

саксофонист Джими Тенор. Только в одном материале в 2000-е годы героями 

интервью становятся отечественные исполнители – музыканты и певцы 

группы «Дискотека авария» Алексей Серов и Алексей Рыжов. Данный выбор 

интервьюируемых во многом обусловлен тем, что после распада СССР 

Россия открылась для восприятия зарубежной массовой культуры; 

критериями отбора героев интервью становятся не столько их высокие 

достижения в искусстве, сколько их популярность у молодежной аудитории. 

В 2020-е годы интервьюируемые – это молодые россияне в возрасте от 

17 до 29 лет: комик и участник «Открытого микрофона» на ТНТ Юрий 

Мишаев, танцовщица и участница «Танцев» на ТНТ Арина Якименко, блогер 

и музыкант Леша Ковалев, первокурсница из Белгорода певица Анастасия 

Сахно, юморист Филипп Воронин, иллюстратор Анастасия Лисич, художник 

Виктория Хаданка, фотограф, режиссёр и клипмейкер Арсений Колесников. 

Герои интервью так или иначе связаны с Белгородом и максимально близки 

молодежной аудитории, не все из них обладают популярностью, но к этому 

стремятся. 

Во время интервью собеседники используют при обращении как вы-

формы, что указывает на более официальный и дистанцированный характер 

общения, так и ты-формы, которые указывают на неофициальный и 

дружеский характер общения. В 1970-е годы собеседники преимущественно 

используют вы-формы и только в одном материале ты-формы (в интервью с 

29-летним немецким коммунистом). В 2000-е годы собеседники чаще 

используют ты-формы и только в одном тексте вы-формы (в интервью с 54-

летним американским режиссером Джоном Уотерсом). В 2020-е годы 

собеседники используют только ты-формы. Это свидетельствует о том, что 
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общение становится более демократичным, образы автора и адресата 

сближаются. 

Адресатом рассмотренных изданий выступает молодежь. В 1970-е годы 

– это советская молодежь, в 2000-е – российская молодежь, в 2020-е – 

белгородская молодежь.  

Образ прошлого. Чаще портретное интервью – это инициативный 

жанр, реактивным жанром выступают три материала в 1970-е годы.  

Внутри жанра портретного интервью вопросы являются инициативным 

жанром, а ответы реактивным.  

В 1970-е годы интервьюеры при формулировании вопросов опираются 

на факты и события, связанные с героем, на предыдущие интервью, рецензии 

и высказывания критиков о герое. Только в трех портретных интервью 

корреспонденты ни к чему не апеллируют. В 2000-е годы интервьюер 

опирается на факты и события, связанные с героем, а также на предыдущие 

интервью и материалы о герое. Только в трех портретных интервью авторы 

ни к чему не апеллируют. В 2020-е годы журналист опирается на факты и 

события, а также на предыдущие интервью о герое. Во многом это 

обусловлено тем, что в 1970-е годы героями интервью были выдающиеся 

деятели искусства, о творчестве которых было написано множество 

рецензий.  

В текстах интервью авторы упоминали о тех зарубежных отзывах, в 

которых высоко оценивалось советское искусство: «Пьеса эта («Мой бедный 

Марат») о чести, верности, нежности и надежде. Уэст-Энд сегодня не 

привык, чтобы обо всем этом говорилось искренне и правдиво. Было время, 

когда об этом писали люди талантливые, тонко чувствующие и умные – 

Голсуорси, Рэттиган, Экланд. Сегодня эти темы предоставлены 

второсортным писакам, в то время как настоящие драматурги заняты 

всецело извращениями, жестокостью. Публика Уэст-Энда – неглупая 

публика. Но, по правде сказать, у нее слишком мало практики в распознании 
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чего-то настоящего. А вот пьеса Арбузова и есть нечто настоящее» 

(«Арбузовский сезон» в Англии // Ровесник, август 1977 года). 

Образ будущего. Опубликованный в журнале материал предполагает 

реакцию аудитории (письма в редакцию, письма на сайт журнала, сообщения 

в социальных сетях журнала, посты в социальных сетях читателя). 

Внутри жанра интервью вопросы интервьюера подразумевают ответ 

интервьюируемого, то есть предполагается дальнейшее развитие речевых 

событий. 

Диктумное содержание. Основной темой с 1970-х по 2020-е годы 

является тема творчества, так как чаще всего героями интервью становятся 

люди творческих профессий. Поэтому в материалах чаще обсуждаются темы, 

связанные со сферой деятельности героя. На второй план в 1970-е годы 

выходят темы личной жизни, семьи, политики, религии, образования, 

детства, воспитания, путешествий, расизма, счастья, футбола и отношения к 

другим сферам искусства. В 2000-х пишут об образовании, путешествиях, 

характере, беспокойствах, недостатках, увлечениях, друзьях, городах и 

отношении к другим сферам искусства. В 2020-х – об образовании, семье, 

личной жизни, мечтах, комплексах, волонтерстве.  

Отдельно стоит обратить внимание на пропозиции оценочной 

характеризации одних и тех же объектов или на модусную оценочность, 

которая сопровождает диктум в текстах 1970-х и 2000-х годов. В советских 

интервью давалась высокая оценка реалиям, связанным с СССР, 

подчеркивалась важная роль советского искусства в мире. В 2000-е годы, 

после распада Советского Союза, высоко оценивалась зарубежная массовая 

культура, в текстах присутствовала скрытая негативная оценка 

отечественной жизни. Сравните две разные оценки Москвы: 1) «И сегодня я 

могу с гордостью сказать, что центром музыкальной культуры мира стала 

Москва, что Московская консерватория является лучшей и самой сильной, 

выпускающей наибольшее число выдающихся музыкантов» («Арам 

Хачатурян: музыка – это дело сердца», август 1977 г.); 2) «Зачем ты, 
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молодой дурак, переехал в Москву?» «Джимми застрелился в новогоднюю 

ночь. Yonderboi приехал в Москву», март 2001 г.). 

Таким образом, в 1970-е годы у молодежи воспитывалось чувство 

гордости за отечество, в 2000-е – чувство неудовлетворенности от того, что 

приходится жить в России. 

В 1970-е годы портретное интервью, в основном, состоит из заголовка, 

лида и вопросно-ответного блока. В одном интервью автор использует 

разделение на тематические разделы, в двух интервью в конце размещается 

заключение, в четырех – примечания автора или редактора, в трех – подписи 

к фото, в одном – цитата. 

В четырех заголовках автор использует заголовок-цитату, в трех – 

заголовок-констатацию и в одном – заголовок с «продолжением».  

В таком структурном элементе, как лид, автор может рассказывать о 

деятельности героя, его внешности, месте проведения интервью, своих 

наблюдениях, обозначать темы, которые затрагиваются во время интервью, 

упоминать рецензии и критику, а также отсылать к предыдущим материалам 

о герое. У лида нет четкой структуры. Он может быть как объемным 

(перегруженным), так и кратким.  

Следующий структурный элемент – вопросно-ответный блок. Вопросы 

интервьюера в вопросно-ответном блоке варьируются от 3 до 13. Далее мы 

подробнее рассмотрим, какие вопросы использовали журналисты во время 

беседы:  

 52% составили открытые вопросы и 48% – закрытые;  

 97% составили прямые вопросы и 3% – непрямые;  

 портретных интервью начинались с открывающего вопроса:  

 в 5-ти материалах для получения информации автор использовал 

предметные и фактирующие вопросы; 

 для развития предыдущей темы в 5-ти интервью интервьюер 

прибегает к развивающим вопросам; 
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 в 8-ми интервью, чтобы узнать о чувствах героя или его отношении 

к кому-либо и/или чему-либо автор задает интроспекционные и 

оценивающие вопросы; 

 в 3-х беседах для того, чтобы вернуться к теме интервью автор 

использует фильтрующие вопросы; 

 чтобы сменить тему в 1-м интервью журналист прибегает к 

переходным вопросам; 

 в 1-м тексте для уточнения деталей у героя интервьюер использует 

уточняющие вопросы; 

 корреспондент в 1-м интервью задает гипотетический вопрос; 

 также вместо вопросов автор использовал утверждения, которые 

выступали как открывающие переходные, развивающие и интроспекционные 

вопросы, а также с их помощью автор выражал свое или стороннее мнение; 

 помимо утверждений вместо вопросов использовались отрывки 

рецензий критиков;  

 автор во время интервью выбирал схему «утверждение + вопрос», 

для того чтобы в утверждении выразить свое или стороннее мнение, развить 

или вернуться к предыдущей теме, подвести к новой теме разговора, 

упомянуть факты о жизни героя и апеллировать к предыдущим материалам о 

герое.  

В тексте авторы использовали ремарки: «смеется Томас», «Томас 

задумывается. Я не перебиваю», «смеется», чтобы оживить разговор при 

прочтении.  

В 2000-е годы в основном портретные интервью состоят из заголовка 

лида и вопросно-ответного блока. В двух интервью автор использует 

подзаголовок, в одном – заключение, в трех – цитаты, в одном – 

биографичсекая справка и в одном – подписи к фото.  
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В трех заголовках автор использует заголовок-цитату, в трех заголовок-

парадокс, в одном игровой заголовок с заменой одного слова, а также два 

заголовка состоят только из упоминания героя интервью.  

В лиде автор рассказывает о деятельности героя, его внешности и 

особенностях, личной жизни, месте проведения интервью и о том, как оно 

проводилось, а также автор упоминал о других исполнителях и выражал свое 

мнение о интервьюируемом. В одном материале вместо лида использовалась 

заметка. У лида также как и в 1970-х годах нет определенной структуры. Он 

может быть, как объемным (перегруженным), так и кратким. 

Следующий структурный элемент – вопросно-ответный блок. Вопросы 

интервьюера в вопросно-ответном блоке варьируются от 6 до 27. Далее мы 

подробнее рассмотрим какие вопросы использовали журналисты во время 

беседы:  

 55% составили открытые вопросы и 45% – закрытые;  

 98% составили прямые вопросы и 2% – непрямые;  

 4 портретных интервью начинались с открывающего вопроса:  

 во всех материалах для получения информации автор использовал 

предметные и фактирующие вопросы; 

 для развития предыдущей темы в 7-ми интервью интервьюер 

прибегает к развивающим вопросам; 

 во всех интервью, чтобы узнать о чувствах героя или его 

отношении к кому-либо и/или чему-либо автор задает интроспекционные и 

оценивающие вопросы; 

 в 1-й беседе для того, чтобы вернуться к теме интервью автор 

использует фильтрующие вопросы; 

 чтобы сменить тему в 4-х интервью журналист прибегает к 

переходным вопросам; 

 в 3-х текстах для уточнения деталей у героя интервьюер использует 

уточняющие вопросы; 
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 корреспондент в 3-х интервью задает гипотетический вопрос; 

 в 1-м интервью автор использует проективные вопросы; 

 также вместо вопросов автор использовал утверждения, которые 

выступали как открывающие, развивающие, уточняющие и гипотетические 

вопросы, апеллирует к предыдущим материалам о герое, также с их 

помощью автор выражал свое или стороннее мнение и слухи; 

 автор во время интервью использовал схему «утверждение + 

вопрос», для того чтобы в утверждении выразить свое или стороннее мнение, 

подвести к новой теме разговора, вернуться к предыдущей теме, упомянуть 

факты о жизни героя и апеллировать к предыдущим материалам о герое; 

 интервьюера задавали двойные и тройные вопросы, которые 

считаются другими исследователями как нежелательными.  

В тексте авторы используют ремарки: «снисходительно смотрит на 

Абзагена», «смеется», «улыбается», «Тут в разговор плавно вошел Алексей 

Серов, участник группы Дискотека Авария», чтобы оживить разговор при 

прочтении. 

В 2020-е годы портретные интервью состоят, в основном, из заголовка, 

подзаголовка, лида, подзаголовков тематических разделов и вопросно-

ответного блока. Только в двух интервью автор не подразделяет вопросно-

ответный блок на тематические подзаголовки. Также в семи интервью 

размещались цитаты, в трех – примечания автора, в пяти – qr-код.  

В трех заголовках автор использует заголовок-цитату, в трех – 

заголовок-резюме, в одном – заголовок-констатацию, в одном – игровой 

заголовок в одном – название песни.  

В лиде автор знакомит аудиторию с героем (рассказывает о 

деятельности интервьюируемого), обозначает темы разговора и в одном 

интервью журналист описывает происходящее на фотографии. Лид 

становится структурированным и состоит из 2–4 предложений.  

Следующий структурный элемент – вопросно-ответный блок. Вопросы 

интервьюера в вопросно-ответном блоке варьируются от 13 до 47. Далее мы 
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подробнее рассмотрим, какие вопросы использовали журналисты во время 

беседы:  

 66% составили открытые вопросы и 34% – закрытые;  

 100% составили прямые вопросы;  

 3 портретных интервью начинались с открывающего вопроса:  

 во всех материалах для получения информации автор использовал 

предметные и фактирующие вопросы; 

 для развития предыдущей темы во всех интервью интервьюер 

прибегает к развивающим вопросам; 

 во всех интервью, чтобы узнать о чувствах героя или его отношении 

к кому-либо и/или чему-либо, автор задает интроспекционные и 

оценивающие вопросы; 

 в 4-х беседах для того, чтобы вернуться к теме интервью, автор 

использует фильтрующие вопросы; 

 чтобы сменить тему, в 3-х интервью журналист прибегает к 

переходным вопросам; 

 в 6-ти текстах для уточнения деталей у героя интервьюер использует 

уточняющие вопросы; 

 корреспондент в 3-х интервью задает гипотетический вопрос; 

 в 1-м интервью автор использует количественные вопросы; 

 также вместо вопросов автор использовал утверждения, которые 

выступали как открывающие, развивающие, переходные, уточняющие, 

фактирующие, предметные вопросы, также с их помощью автор выражал 

свое или стороннее мнение и обращался к слухам; 

 автор во время интервью использовал схему «утверждение + 

вопрос», для того чтобы в утверждении выразить свое или стороннее мнение, 

подвести к новой теме разговора, вернуться к предыдущей теме, упомянуть 

факты о жизни героя и апеллировать к предыдущим материалам о герое; 
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 интервьюеры задавали двойные вопросы, которые считаются 

некоторыми исследователями как нежелательные. 

В тексте авторы используют ремарку «смеется», чтобы оживить 

разговор при прочтении. 

Для текстов, относящихся ко всем рассмотренным периодам, 

характерно разнообразие лексики с точки зрения ее функционально-

стилистической принадлежности, сферы употребления, активного и 

пассивного запаса: преобладает нейтральная лексика, однако также 

присутствует книжная, разговорная и просторечия лексика, встречаются 

устаревшие слова. Используются слова в переносном значении. Такие 

лексические особенности являются отличительной чертой 

публицистического стиля в целом. 

В 2000-х годах в текстах интервью появляется молодежный сленг, 

сленг наркоманов, неологизмы и обсценная лексика, а также активно 

употребляются английские слова в кириллическом и англоязычном 

написании. В 2020-х уходят со страниц журнала сленг наркоманов и 

обсценная лексика.  

Важно отметить, что портретному интервью во все рассмотренные 

периоды присущи некоторые особенности разговорной речи: обилие личных 

местоимений, вводных слов и частиц, отсутствие или минимальное 

использование причастий и деепричастий, применение релятивов, 

экспрессивно-окрашенной лексики, суффиксов субъективной оценки, 

субстантивированных слов и оценочных предикатов. В 2000-х и 2020-х годах 

в текстах интервью увеличивается количество признаков разговорной речи: 

герои используют междометия, восклицательные предложения, повторы, а 

также пропускают главные и второстепенные члены предложения. Таким 

образом, редакторская правка, связанная с переводом устного текста в 

письменный, минимизируется. 
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В 2000-х герои прибегают к индивидуальному словотворчеству, 

большое количество английских слов и предложений не переводится на 

русский язык в текстах интервью.  

Во всех рассмотренных периодах объем портретного интервью чаще 

всего зависит от его расположения в журнале. Первая треть журнала 

включает самые объемные материалы, вторая треть – менее объемные, и в 

конце журнала располагаются небольшие интервью.  

В 1970-х годах объем текста варьируется от 5 942 до 17 246 знаков (без 

пробелов), а средний объем статьи составляет 10 666 знаков (без пробелов). 

Портретные интервью занимают от 2 до 3,5 страниц.  

В 2000-х годах объем текста варьируется от 3 228 до 13 400 знаков (без 

пробелов), а средний объем статьи составил 6 902 знаков (без пробелов). 

Портретное интервью занимает от 1 до 5 страниц.  

В 2020-х годах объем текста варьируется от 4 906 до 8 788 знаков (без 

пробелов), а средний объем статьи составил 6 647 знаков (без пробелов). 

Портретные интервью занимают от 3 до 4 страниц.  

В журнале «Ровесник» используются следующие графические 

выделения: более крупный и жирный шрифт, а также более крупно 

выделяется первая буква в тексте, курсив, отличный от основного текста 

цвет.  Выделения применяются к заголовкам, лидам, цитатам, вопросам, 

репликам, примечаниям и подписям к фото. Отсутствует единообразие в 

верстке. 

В журнале «ПТЮЧ» используются более крупный и жирный шрифт, 

курсив, а также отличные от основного текста цвет и типы шрифтов. Данные 

графические выделения применяются к заголовкам, лидам, цитатам, 

вопросам, репликам и подписям к фото. Появляется единообразие в верстке, 

однако некоторые материалы все еще отличны от основного массива текстов. 

В журнале «ОнОНас» используются более крупный, жирный и 

сплошной шрифты, курсив и отличный от основного текста цвет. Они 

применяются к заголовкам, подзаголовкам, лидам, названиям блоков, 
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вопросам, цитатам и подписям к фото. Сохраняется и закрепляется 

единообразие в верстке. 

С 1970-х годов по настоящее время в материале размещаются 

фотографии героев интервью, а также фотографии и изображения, связанные 

с их деятельностью. В 1970-х годах количество фотографий варьируется от 1 

до 4, в 2000-х от 2 до 10, в 2020-х от 3 до 9.  

В портретных интервью всех рассмотренных периодов интервьюеры 

чаще всего строят односторонний портрет героя. На второй план выходят 

такие аспекты жизни, как семья, личная жизнь, образование, увлечения, 

политика, характер, путешествия, мечты и планы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучение медиажанров становится в последние годы чрезвычайно 

актуальным. Настоящая диссертационная работа, отражающая результаты 

исследования жанра портретного интервью, углубляет представление о 

жанре, представляет его динамику с 1970-х по 2020-е годы и дает новые 

возможности для изучения жанра.  

Жанр портретного интервью в настоящее время является одним из 

самых востребованных в журналистике. Это связано с усилением 

личностного начала в коммуникации, возможностями жанра проникать во 

внутренний мир героя и биографической достоверностью.  

Портретное интервью – это художественно-публицистический жанр 

журналистики, направленный на создание многогранного образа человека 

диалогическим методом и индуцирующий дальнейший процесс 

самопознания у читателя, зрителя или слушателя, а также имеющий ряд 

признаков: целенаправленность беседы; предназначенность для 

распространения в разных видах СМИ; публичный характер разговора; 

общественная значимость персоны интервьюируемого; жанр принимает 

любую журналистскую форму; герой выражает свое мнение о том или ином 

событии; непосредственный контакт собеседников; диалогичность: 

вопросно-ответная форма; двуадресатность.  

Для анализа портретного интервью в теоретической части мы 

разработали модель описания жанра портретного интервью, в основу которой 

легла модель Т.В. Шмелевой и И.Ю Мясникова. Модель состоит из 10 

параметров: коммуникативная цель, образ автора, образ адресата, образ 

прошлого, образ будущего, диктумное содержание, структура текста, 

языковое воплощение, пространственное воплощение, характер 

визуализации.  
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В практической части с помощью данной модели нами были описаны 

портретные интервью из журналов «Ровесник» (1970-е годы), «ПТЮЧ» 

(2000-е годы) и «ОнОнас» (2020-е годы).  

Сопоставительный анализ текстов портретных интервью, входящих в 

печатные молодежные издания трех временных периодов, позволил 

выделить особенности жанра и установить сходства и различия жанра в 

данных изданиях в разное время: 

 Авторами текста в портретном интервью являются и интервьюер, и 

интервьюируемый; 

 Героями интервью чаще всего выступают творческие личности 

сферы искусства. В 1970-х это советские и зарубежные певцы, хореографы, 

драматурги, музыканты, в 2000-х появляется интерес к зарубежным и 

отечественным диджеям и режиссерам, а в 2020-х – к юмористам, блогерам, 

клипмейкерам и художникам; 

 Герой интервью становится моложе. В 1970-х годах возраст 

варьируется от 32 до 73 лет, в 2000-х годах – от 19 до 54 лет, в 2020-х – от 17 

до 29 лет; 

 Во время интервью собеседники используют как вы-формы, так и 

ты-формы при обращении. Выбор формы обращения зависит от возраста 

интервьюируемого.  

 Портретное интервью – это инициативный жанр, в котором вопросы 

являются инициативным жанром, а ответы реактивным. Также внутри жанра 

интервью вопросы интервьюера подразумевают ответ интервьюируемого, то 

есть предполагается дальнейшее развитие речевых событий. 

 При формулировании вопросов журналисты опираются на факты и 

события, связанные с героем, а также на предыдущие материалы о герое. 

 Основной темой портретного интервью является тема творчества. А 

такие темы, как религия и политика, которые присутствовали в 1970-е годы, 

к 2020-му году совсем исчезают. 
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 Основными структурными элементами в портретном интервью 

являются заголовок, лид и вопросно-ответный блок.  

 Самым распространенным видом заголовков является заголовок-

цитата.  

 В 1970-х и 2000-х годах лид может быть как объемным, так и 

кратким. К 2020-му году он становится лаконичнее, состоит из 2–3 

предложений и включает в себя два элемента: краткую информацию о герое 

и темы, которые обсуждаются в интервью.   

 К 2020-му году со страниц журналов уходит такой структурный 

элемент, как заключение, который был в 1970-х и 2000-х годах.  

 К 2020-му году на страницах молодежных журналов появляется qr-

код, с помощью которого аудитория журнала может ближе познакомиться с 

творчеством героя портретного интервью. 

 Интервьюеры в интервью отдают предпочтение открытым и прямым 

вопросам.  

 В 1970-е годы журналисты задают большое количество 

интроспекционных и оценивающих вопросов, так как их интересуют чувства 

и мнение героя. В 2000-х и 2020-е годы эти виды вопросов остаются, но их 

количество значительно сокращается. 

 К 2020-му году количество вопросов в портретном интервью 

увеличивается. Журналисты во время беседы начинают задавать больше 

уточняющих и развивающих вопросов.  

 Вместо вопросов интервьюеры используют утверждения, которые 

выражают мнение и оценку интервьюера, сигнализируют о его понимании 

высказывания интервьюируемого, стимулируют дальнейшее развитие темы, 

требуют пояснения, апеллируют к фактам и событиям, связанным с героем, а 

также предыдущим материалам о герое.  

 Журналисты во время интервью используют схему «утверждение + 

вопрос».  
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 Во все рассмотренные периоды авторы текста используют ремарки, 

поясняющие действия героя во время интервью, чтобы оживить материал 

при прочтении.  

 В портретном интервью преобладает нейтральная лексика, однако 

также присутствуют просторечия, разговорная лексика, устаревшая лексика, 

книжная лексика и используются слова в переносном значении. В 2000-е 

годы появляется молодежный сленг, сленг наркоманов, неологизмы и 

обсценная лексика, а также употребляются английские слова без перевода в 

англоязычном или кириллическом написании. К 2020-м уходят со страниц 

журнала сленг наркоманов и обсценная лексика. 

 Жанру интервью свойственна диалогичность, поэтому в тексте 

встречаются особенности, присущие разговорной речи. 

 Объем портретного интервью зависит от его расположения в 

журнале.  

 В материалах размещаются фотографии героев интервью, а также 

фотографии и изображения, связанные с их деятельностью. 

 Журналисты чаще всего строят односторонний портрет героя и 

отдают предпочтение его деятельности.  

Особенности портретного интервью определяет специфика жанра, а 

также аудитория и направленность изданий. Также эти факторы определяют 

специфику выбора героев, приоритетные темы разговора, стиль общения, 

лексику и т.д.  

Жанр портретного интервью процветает и видоизменяется из-за 

растущего интереса аудитории к личности и усиления личностного начала в 

коммуникации.  

Перспективой исследования может стать анализ трансформации жанра 

портретного интервью, форма которого преобразовалась в монолог. Такие 

материалы на данном этапе мы исключили из анализа, так как они не 

соответствуют жанру традиционного интервью, однако исследование таких 

трансформаций необходимо для осмысления жанровой парадигмы.  
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К перспективам дальнейшего исследования относятся также 

следующие задачи: 1) рассмотрение жанра портретного интервью в 

различных типах изданий; 2) выявления типологических изменений жанра 

портретного интервью; 3) описание медиажанров по разработанной модели. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Портретные интервью в журнале «Ровесник» (1970-е годы) 

 

1. Карел Готт: «Меня открыла Москва» // Ровесник, 1974, № 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение) 

 

2. Таким его видят // Ровесник, 1976, №2 
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3.  «Арбузовский сезон» в Англии // Ровесник, 1977, № 8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение) 

 

4. Арам Хачатурян: музыка – это дело сердца // Ровесник, 1977, № 8 
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182 
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5. Непослушные дети генерала Яйтнера // Ровесник, 1978, № 3 
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6. Морис Бежар: танец как зримая музыка // Ровесник, 1978, №3 
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7. Спокойно…спокойно…еще спокойнее… // Ровесник, 1979, №2 
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8. Джордж Харрисон: «Жизнь продолжается» // Ровесник, 1979, №10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Портретные интервью в журнале «ПТЮЧ» (2000-е годы) 

 

1. Дом, который построил Krush // ПТЮЧ, 2000, №3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б (продолжение) 

 

2. Покажи мне свой фингер // ПТЮЧ, 2000, № 10 
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3. Джон Уотерс // ПТЮЧ, 2000, № 11 
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5. Моби: запись чего-то нового превращается в болезнь // ПТЮЧ, 2000, 

№ 12 
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6. Джуниор Санчес: меня очень беспокоят женщины // ПТЮЧ, 2000, № 12  
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