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Аннотация. В данной статье представлен анализ роли имагологических методов в ис-
следовании образов стран и их жителей в инокультуре в рамках медиакоммуникации 
и журналистики. Основываясь на комплексном анализе 256 диссертаций, 1703 науч-
ных статей и данных о 53 научном гранте РНФ и РГНФ за период с 1990 по 2024 г., 
автор предлагает выделить три ключевых периода в развитии имагологии в России, 
выявляет фокусы интереса исследователей в данном контексте. Основываясь на ста-
тистических данных, определяются ведущие отечественные центры по изучению об-
разов стран и их жителей за рубежом, а также выделяются основные тематиче-
ские направления. Отмечается, что наибольший интерес к имагологии, исследованию 
образов государств и их жителей в инокультуре прослеживается в рамках истории, 
литературы, языкознания и журналистики. Причем доля работ в области журналис-
тики неуклонно растет, начиная с 2019 г. Также отмечается, что в существенном 
количестве исследований, выполненных в рамках истории и языкознания, в качестве 
эмпирического материала используются различные СМИ. 
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Abstract. This article presents an analysis of the role of imagological methods for studying 
the images of countries and their inhabitants in foreign cultures within the framework of media 
communications and journalism. Based on a comprehensive analysis of 256 dissertations, 1703 
academic articles and data on 21 academic grants of the Russian Science Foundation for the 
period from 1990 to 2024, the author proposes to identify three key periods in the development 
of imagology in Russia, and identifies the focuses of interest of researchers in this context. 
Based on statistical data, leading domestic centers for the study of images of countries and their 
inhabitants abroad are determined, and the main thematic areas are highlighted. It is noted 
that the most interest in imagology, researching images of countries and their citizens in foreign 
culture is seen in the spheres of history, literature, language studies and journalism, moreover, 
the proportion of research in the sphere of journalism has steadily been going up since 2019. It 
is also mentioned that in a significant part of the research in the spheres of history and language 
science the material under study are various mass media.
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Процессы формирования и изменения национальных образов в медиа имеют 
сложный нелинейный характер. Важную роль в них играют культурные коды об-

щества, в рамках которых продуцируются и транслируются медиаобразы [1, c. 48], 
культурные и этнические стереотипы [2, c. 192], а определяется специфика по-
вестки дня, реализуемая посредством медиа [3, c. 66]. Существует достаточно 
широкий спектр подходов, учитывающих эти особенности в отдельных сегментах 
функционирования средств массовой информации и коммуникации [4, c. 4]. Среди 
них можно выделить: социологический подход [5], эмпирико-функциональный [6], 
политико-экономический [7], антропологический [8] и др. Однако следует признать, 
что любой социальный факт, отраженный сквозь призму медиа, необходимо рас-
сматривать в системе взаимосвязей, отдавая предпочтение компаративным мето-
дам анализа [9, c. 529].

Медиаобразы, представляющие собой специфический факт отражения объектив-
ной реальности. Однако они приобретают дополнительные свойства в ходе подготов-
ки журналистских текстов и их дальнейшей трансляции через специальные каналы 
связи. Такие образы аккумулируют в себе социальные и этнические гетеростерео-
типы, служат сплочению общества и отражают в себе политические и социальные 
позиции авторов. Существенное влияние оказывает и тот факт, что СМИ должны 
учитывать интересы и ценности своей целевой аудитории при подготовке и транс-
ляции информации. В результате медиаобраз, имеющий в качестве отправной точки 
конкретный информационный повод, объективный факт, представляет собой само-
стоятельную сущность, не всегда коррелирующую с реальными явлениями.
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Одним из перспективных направлений исследования проблематики национальных 
образов в СМИ и медиа можно считать имагологию (от лат. imago ‘образ’) [10, c. 10; 
11, c. 25], – науку, зародившуюся во Франции в 40-х годах прошлого века в рамках 
сравнительного литературоведения, компаративистики. Первые шаги в вопросах ис-
следования особенностей репрезентации стран и народов в инокультуре предпри-
няли П. Журда [12], Ф. М. Гийяр [13], Ж. М. Карре [14], М. Кадо [15]. В дальнейшем 
разработкой этого направления активно занимался Х. Дизеринк [16], основавший 
Аахенскую школу компаративистики [17, c. 121]. На данный момент виднейшим ев-
ропейским исследователем в области имагологии считается Дж. Леерсеен [18; 19], 
создавший крупнейшую электронную базу знаний – “Imagologica”1. В последние 
годы внимание зарубежных имагологов все чаще направлено на медиа. В научном 
сообществе поднимаются вопросы реализации стереотипов в кино [20], отмеча-
ется перспективность исследований визуального контента [21] и различных типов 
СМИ [22, c. 206; 23, c. 356; 24, c. 15].

Отечественная имагология получила свое развитие в 2000-х гг. Несомненно, ком-
паративные исследования проводились и раннее [25; 26], однако сам термин в них 
не использовался. Первой отечественной диссертацией, в которой упоминается 
«имагология», можно считать работу З. А. Ужеговой, защищенную в 1999 г. в рамках 
культурологического направления. В ней рассматривается специфика репрезента-
ции образа России в американской и британской прессе [27]. В этом же году вышла 
первая отечественная научная публикация, в которой упоминается термин «имаго-
логия» [28, c. 39–40]. 

Основываясь на статистическом анализе научных статей и кандидатских дис-
сертаций, вышедших в свет в период с 1999 по 2023 г., можно сделать вывод, 
что наибольший интерес к имагологии проявляется в рамках филологических и исто-
рических наук. Имагология упоминается в исследованиях по истории (45%), литера-
туре (29%), языкознанию (13%), журналистике (4%), педагогике (3%), политических 
науках (2%), культурологии (2%), философии (2%). Что примечательно, достаточно 
большое количество научных работ, относящихся к специальности «история» реали-
зовано на материалах различных газет и журналов. Так, например, из 79 диссерта-
ций, в которых обосновывается и используется имагологический аппарат исследова-
ний, 8 работ относится к направлению «всеобщая история» и 10 – к «отечественной 
истории» и 16 из них выполнены по материалам зарубежной прессы, оставшиеся 
две основываются на визуальных материалах – кинематографе и сатирической ил-
люстрации. Аналогичные тенденции прослеживаются и в области научных публи-
каций. Примечательно, что в 37% диссертационных исследований, посвященных 
образам стран в зарубежных медиа, термин «имагология» не используется. В 29% 
от общего числа работ авторы опираются исключительно на социокультурные тео-
рии, связанные со стереотипами и этностереотипами, в 25% ключевым понятием 
исследования является «образ». 

Подобную нелинейность в использовании терминологии можно объяснить тем, 
что имагология представляет собой достаточно молодое явление. На данный момент 
в научных кругах нет однозначного и консолидированного мнения по ее статусу. Одни 
исследователи определяют имагологию как «научный метод» [29, c. 114], другие от-
носят ее исключительно к компаративистике [30, c. 59] – разделу литературоведе-
ния [31, c. 142], третьи характеризуют ее как научную дисциплину [11, c. 5], не относя, 
впрочем, ни к одному конкретному разделу гуманитарного знания [32, c. 31]. Как пра-

1 Imagologica. URL: https://imagologica.eu/ (дата обращения: 16.11.2024).
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вило, говоря об имагологии, указывают определенный круг научных направлений, 
в рамках которых представляется возможным исследование образа «чужого», ино-
странца, представителя другой нации. О. Ю. Поляков и О. А. Полякова и А. Р. Ощеп-
ков отмечают, что имагология, как правило, рассматривается в составе таких дис-
циплин, как история, литературоведение, культурология или социология [11, c. 5; 33, 
c. 251]. Однако большое количество исследований в данной области показывают 
востребованность и актуальность имагологического аппарата. Так, на международ-
ной конференции “New Perspectives on Imagology” («Новые перспективы имагологии») 
в 2021 г. ряд зарубежных исследователей подчеркивал растущий интерес к медиа 
как к источнику данных о динамике этностереотипов и образов в инокультуре [22, c. 215; 
23, c. 356]. Причем особое внимание уделялось способности средств массовой ин-
формации не только передавать различные образы, но и создавать их [34, c. 284].

Основываясь на квалиметрическом анализе научных работ, посвященных има-
гологической проблематике, представляется возможным выделить три основных 
периода в отечественной имагологии. Первый этап (1999–2008) – начальный, харак-
теризуется достаточно слабым интересом к проблематике. В данный период в свет 
выходило порядка 10–20 научных статей, защищалось не более одной кандидатской 
диссертации ежегодно. Фокус интереса отечественных исследователей сосредото-
чен на практической реализации образов стран и их жителей в инокультуре. Второй 
этап имагологических исследований (2009–2019) характеризуется ростом публика-
ционной активности. Ежегодно выходит более 100 научных публикаций, защищается 
5–7 кандидатских диссертаций. Также для этого периода характерен поиск новых 
тем и активная разработка теоретического направления. Именно в этот период по-
являются научные кружки в различных университетах, определяющие современные 
центры имагологических исследований. Так, на базе РГГУ под руководством профес-
сора В. И. Журавлевой развивается историческая имагология, сфокусированная, 
в первую очередь, на проблемах российско-американских взаимоотношений2. В Том-
ском государственном университете разрабатываются филологическая проблема-
тика3, В РУДН под руководством В. В. Барабаша и Е. А. Котеленец активно ведутся 
исследования по проблемам репрезентации образа России в зарубежных СМИ [35]. 
Третий этап (2020 – настоящее время) характеризуется взрывным ростом научных 
публикаций – ежегодно в свет выходит более 200 научных статей, затрагивающих 
различные вопросы имагологии. На актуальность и востребованность исследова-
ний в данном направлении указывает также рост грантов Российского научного фон-
да (РНФ) и Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), поддерживающих 
разработку проблематики. Так, в период с 2020 по 2023 г. на исследования в области 
имагологии было выделено 23 гранта, из них 8 – в 2022 г. и 9 – в 2023 г. В рамках 
новейших исследований, финансируемых РНФ, можно выделить работы, посвящен-
ные образам Сибири в англо-американских травелогах, образы врага в российской 
дореволюционной печати, образы России в Западной Европе в XIX в., различные 
аспекты антропологии военной истории, а также проблематику столкновения Со-
ветского Союза и западных держав в контексте культуры, политики и литературы. 
Следует отметить, что исследования охватывают достаточно широкую географию, 
включают в себя анализ европейских литературных традиций, а также различные 
американские и европейские СМИ. Причем среди исследований, финансируемых 

2 Дискуссионный клуб по американистике // РГГУ. Факультет международных отношений. URL: 
https://www.rsuh.ru/education/fmopzr/life/the-debate-club-of-american-studies/ (дата обращения: 16.11.2024).
3 «Имагология и компаративистика». О журнале // Имагология и компаративистика. URL: 
https://journals.tsu.ru/imago/ (дата обращения: 16.11.2024).
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РНФ, прослеживается интерес не только к анализу анализа образа государства в за-
рубежной культуре, но и образа иного, чужого и трикстера в рамках «чужой» культу-
ры, представленной различными этносами на территории Российской Федерации. 
Большое внимание уделяется образам врагов и союзников в рамках военных кам-
паний, а также проблемам русского мифа в травелогах итальянских, французских, 
испанских и британских писателей. В рамках анализа медиаобразов в имагологии 
в 2022−2024 гг. большое влияние оказали исследования РГПУ им. А. И. Герцена, 
в которых рассматривается специфика формирования образа врага в американских 
медиа в рамках холодной войны.

Следует отметить, что междисциплинарность и широкий круг вопросов имагологии 
приводят к активной сегментации научного направления. В 2014 г. было предложено 
выделить отдельное направление – «этнической имагологии», предметом которой 
должно было стать изучение этнокультурной картины мира и этнических стереоти-
пов в различные исторические эпохи [36, c. 38]. В этом же году в оборот был введен 
термин «лингвоимагология», который определялся как наука об «имидже», изучаю-
щая «образ одного народа и страны в глазах другого», на основе лингвистических 
данных и корпусных исследований [37, c. 10]. В 2015 г. было предложено еще одно 
направление – «музыкальная имагология». Фокус интереса в данной области был 
направлен на изучение представлений об исторических персонажах на «оперной 
сцене» [38, c. 61]. В этом же году было предложено выделить такие направления, 
как «филологическая имагология» и «образоведение». В качестве основной при-
чины указывалось, что художественный образ как таковой имеет сложный междис-
циплинарный характер [39, c. 255]. В рамках подобной сегментации предлагалось 
также выделить художественную, фольклорную, лингвистическую имагологию [39, 
c. 256]. В 2016 г. появился термин «религиозная имагология». Основной целью этого 
направления, по мнению авторов, должно было стать изучение образов «иноверия» 
и «иноверцев» в какой-либо религиозной культуре [40, c. 37]. Подобная мультиплика-
ция подходов наглядно демонстрирует универсальность методов имагологического 
исследования и их успешное применение к различному эмпирическому материалу. 

Имагологические подходы имеют особое значение в рамках исследования раз-
личных медиа. Междисциплинарность позволяет использовать собственно-истори-
ческие методы для реконструкции событий на международной арене, прослеживать 
влияние различных фактов на трансформацию общественного мнения по широкому 
ряду вопросов. Культурологический аспект вносит ясность в специфику межкультур-
ной коммуникации, выявляя нетривиальные аспекты функционирования этнических 
стереотипов в медиа. Лингвистический инструментарий позволяет ускорить и си-
стематизировать обработку языковых данных, сформировать новые корпуса, пред-
ставленные медийными текстами [41, c. 8–9]. В частности, опираясь на статисти-
ческую выборку по частотности лексем и коллокаций представляется возможным 
выявить фокус интереса зарубежных СМИ в рамках репрезентации образов России. 
В рамках ряда имагологических исследований с привлечением лингвистического 
инструментария (AntConc, AntGram, TagAnt, Sketch Engine и др.) [41, c. 8] на при-
мере статистически значимых показателей была подтверждена гипотеза, что в аме-
риканских публикациях, посвященных России, преобладают стереотипы о темном 
народе, инертном народе, о гнете тирании и царизме (в том числе и в советский 
период), выявлялась подмена понятий Россия и СССР [42, с. 62], которая приве-
ла к закреплению советской символики и ассоциирующихся с ней образов приме-
нительно к современной России. Также лингвистический инструментарий позволил 
выявить перенос американского стереотипа о функционировании государственной 
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власти на советскую почву, в результате чего в СМИ США проявляются дополнитель-
ные политические актанты в виде абстрактных сил «Кремль» и «Москва», зачастую 
оппозиционно настроенных по отношению к лидеру государства [43, с. 158] и др. 
Данный подход также позволяет получить ряд уникальных статистических данных 
для проверки различных гипотез, а также позволяет добиться репрезентативности 
исследований в гуманитарной области, реализуя концепцию прозрачности и повто-
ряемости экспериментов. 
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