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Abstract. The present paper suggests a linguistic approach to typography which is understood as a variable
communicative resource. Typography acts as one of the semiotic tools for meaning making. A person actively
chooses semiotic resources that are adequate in the socio-cultural situation, interprets the meanings and coordinates
their communicative competence with socio-cultural norms and traditions of communication. The methodological
framework of the study is based on modern explanatory approaches to the pragmatics of meaning that have been
developed in media linguistics, discourse linguistics, and is in line with a new sociolinguistic strand typographic
linguistics. The typographic variations are involved in the shaping of a semiotic, typographic landscape and
generate typographic meanings as a special kind of pragmatic meaning. The typographic meaning is of an indexical
nature and can be studied within the framework of social indexicality in line with current approaches in sociolinguistics
and metapragmatics to communicative variation. From this point of view, the issue is related to media competence
and media literacy as a person’s ability to recognize and consciously apply various communicative forms and
channels to express meanings in an appropriate situation. The analysis is exemplified by means of modern Russian
advertising messages, street signs, announcements. Typographic meaning is created and recognized in the
communicative interaction of social actors.
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Валерия Евгеньевна Чернявская
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, г. Санкт-Петербург, Россия;

Балтийский федеральный университет им. И. Канта, г. Калининград, Россия

Аннотация. В статье рассматривается типографика как проявление коммуникативной вариативности
семиотических ресурсов, распознаваемая коммуникантами в процессе взаимодействия при выражении зна-
чений. Методологически анализ учитывает современные объяснительные подходы к прагматике смысловы-
ражения, сложившиеся в медиалингвистике, лингвистике дискурса, а также в новой дисциплинарной облас-
ти – типографической лингвистике. Вариативность типографики участвует в создании семиотического, ти-
пографического ландшафтов и порождает типографическое значение как особую разновидность прагмати-
ческого значения. Исследованы тексты рекламных сообщений, вывесок, объявлений в современном россий-
ском социокультурном контексте. Результаты анализа показали, что типографическое значение имеет индек-
сальную природу, может изучаться как проявление социальной индексальности в соответствии с разработ-
ками в социолингвистике и метапрагматике. Типографическое значение создается и распознается в комму-
никативном взаимодействии социальных акторов. Человек активно выбирает семиотические ресурсы, адек-
ватные социокультурной ситуации, интерпретирует смыслы и координирует свою коммуникативную ком-
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петенцию с социокультурными нормами и традициями общения. С этой точки зрения очевидна прикладная
задача формирования медиакомпетентности и медиаграмотности как способности человека распознавать и
осознанно применять в соответствующей ситуации различные типы коммуникативных форматов для выра-
жения смыслов.

Ключевые слова: типографический ландшафт, типографическая вариативность, типографическое зна-
чение, мультимодальность, индексальность.
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Введение

Медиалингвистика, как известно, наце-
лена на изучение возможностей различных
коммуникативных каналов и форматов пере-
дачи сообщения для выражения смыслов.
Собственно, значение медиального поворота
(medial turn), отмеченного для языкознания и гу-
манитарного знания в целом с конца 1990-х гг.,
осмыслено как изучение оформленности
смысла, привязанности смысловыражения к
определенному формату. В предисловии к кол-
лективной публикации 1997 г. Л. Егер и Э. Линц
указали: «Понятие “медиальное” понимается
таким образом, что оно, медиальное, начина-
ет входить в коммуникативную практику не
только с началом технологизации коммуника-
ции, но уже на уровне прямой знаковой ком-
муникации. Таким образом, это понятие фо-
кусирует все формы материального проявле-
ния знаков...»2 [Medialität..., 2004, S. 10]. Это
значит, что выражение и восприятие смыслов
привязывается к определенному культурно-
специфическому оформлению и должно изу-
чаться в такой связке. Таким образом, поня-
тия «медиа» и «медиальность» не сводятся
только и именно к техническому носителю
информации или же к технически опосредо-
ванной коммуникации. Современные разработ-
ки раздвинули границы того обзора, который
определяет задачи медиалингвистики, и сфор-
мулировали новые исследовательские вопро-
сы. Новыми привлекательными объектами
стали типографическая лингвистика и типог-
рафическое значение (typographic meaning).

Термин «типографическая лингвисти-
ка» впервые использовал британский лингвист
Д. Кристал для обозначения перспективы лин-
гвистических исследований [Crystal, 1998].
По его мнению, лингвистика и лингвисты дол-
жны проявлять больший интерес к форме зна-

ка, чтобы понимать значение (meaning). И тот
вопрос, на который лингвисты смогут в этом
случае отвечать доказательно и всесторон-
не, таков: как типографические характеристи-
ки знака способны при определенных обстоя-
тельствах обусловливать изменения в значе-
нии? [Crystal, 1998, p. 13]. Одновременно ис-
следователь назвал те обстоятельства, кото-
рые препятствовали развитию типографичес-
кой лингвистики в 1980–1990-е годы.

Логоцентризм лингвистики и лингвистов,
до определенного времени признававших
только приоритет слова («логос») для выра-
жения и оформления смыслов в человеческой
коммуникации, сформировал свою систему ис-
следовательских координат. Иконический по-
ворот и признание мультимодальной комму-
никации как объекта лингвистики наряду с
вербальными знаками изменило теоретичес-
кие представления лингвистов. На современ-
ном этапе исследователи обращаются к че-
ловеческой коммуникации как принципиально
мультимодальной среде, в которой слово вза-
имодействует со многими семиотическим
кодами и ресурсами выражения смысла. Это
положение, высказанное первоначально в ис-
следованиях Г. Кресса, Т. ван Леувена [Kress,
Van Leeuwen, 1996, p. 34; 2001; Kress, 2010],
получило развитие и доказательно представ-
лялось в дальнейшем. Типографика начина-
ет рассматриваться как один из объектов
лингвистики, подразумевая, что лингвисти-
ка изучает ресурсы, используемые челове-
ком для выражения значений. Вариативность
может проявляться и проявляется на разных
уровнях коммуникации: в выборе фонетичес-
ких вариантов произношения, лексической и
грамматической синонимии, стилистических
вариантов языковой формы в зависимости от
социальных характеристик человека, ситу-
ативных и дискурсивных характеристик ре-
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чевого общения. Вариативность, разновид-
ность на уровне типографической формы
знака, предполагающая смысловое различие,
является еще одним проявлением языково-
го варьирования.

В статье обсуждается типографика зна-
ка как особый модус коммуникации и формат
смысловыражения, а именно оформленность
текста средствами шрифта, шрифтовой гар-
нитуры и шрифтовой композиции. Шрифт в
широком понимании – это форма письменно-
го или печатного знака. Шрифт является гра-
фическим произведением и объектом автор-
ского права. Типографика привлекает внима-
ние искусствоведов, культурологов, графичес-
ких дизайнеров. В искусстве появилось новое
направление – леттеринг (от англ. letter бук-
ва), обращенное на выразительные возмож-
ности стиля начертания букв, их тиснения.
Предлагаемый в рамках статьи анализ пока-
зывает, как типографика становится сред-
ством выражения смысла и воспринимается
как типичное и характерное средство, порож-
дающее социально значимые смыслы в кон-
текстуализации. В этой связи исследователь-
ский интерес вызывает возможная вариатив-
ность формы, которая способна обнаружить
смысловые приращения в значении знака.
Типографика и типографическая вариатив-
ность рассматриваются как объект лингвис-
тики, расширяющей свой исследовательский
обзор в современной дискурсивной и мульти-
модальной проекции.

Материал и методы

Теоретико-методологические основы
анализа созданы разработками в области со-
циальной семиотики, мультимодальной комму-
никации, дискурсивного анализа, а также со-
временными концепциями индексальности
знака в социолингвистике, лингвистической
антропологии. В качестве центральных поня-
тий анализа выдвигаются «ландшафт», «ти-
пографический ландшафт».

Термин «ландшафт» (landscape) ис-
пользуется в социальной семиотике, социолин-
гвистике, лингвистике дискурса для обозна-
чения образа окружающей среды и способов
ее символической репрезентации. Ландшафт
обозначает дискурсивно сформированное про-

странство, то есть понятие ландшафт опи-
сывает сложную комбинацию семиотических
ресурсов, создающую смыслы, которые вос-
принимаются и интерпретируются человеком
в его социальном взаимодействии с другим(и).
Это понятие востребовано в искусстве, куль-
турологии при обращении к проблемам куль-
турной памяти и идентичности. В нем сосре-
доточены исторические, политические и со-
циальные процессы, порождающие разные
грани нашего коллективного и личного опы-
та 3. В качестве объектов изучения сложи-
лись семиотический ландшафт (semiotic
landscape), лингвистический ландшафт
(linguistic landscape),  визуальный ланд-
шафт (visual landscape), медиаландшафт,
типографический ландшафт (typographic
landscape) [Леонтович, 2019; Чернявская,
2021а; Backhaus, 2007; Daniels, Cosgrove, 1988;
Järlehed, Jaworski, 2015; Gorter, 2013]. Типогра-
фический ландшафт рассматривается как
часть более широкого понятия «семиотичес-
кий ландшафт», введенного в 2010 г. в работе
А. Яворского и К. Турлоу для обозначения про-
странства взаимодействия различных семиоти-
ческих ресурсов [Semiotic Landscapes..., 2010].

Материал анализа: исследовались тексты,
используемые в актуальном российском соци-
окультурном контексте при создании реклам-
ных сообщений, вывесок, объявлений.

Типографическое значение. Типогра-
фика означает оформление знака, текста сред-
ствами набора и шрифтовой композиции. Ти-
пографика предполагает однозначные прави-
ла использование шрифта, его размер, цвет,
дизайн для верстки и оформления текста в
зависимости от особенностей языка (деталь-
ный обзор см. в: [Stöckl, 2005; 2009; Spitzmüller,
2021]). Шрифт выразителен. Это знак, кото-
рый человек использует для дифференциации
смыслов. Шрифт всегда погружен в «свою»
культуру и историю.

Ярким примером влияния визуальной со-
ставляющей текста на его понимание являет-
ся звуковое стихотворение немецкого поэта-да-
даиста Хьюго Балля «Караван» («Karawane»).
Как известно, дадаизм отличался экспрессив-
ным соединением различных элементов, пер-
формансом, вызывающим особые ассоциации,
уподобления, уникальные эмоциональные
оценки. «Karawane» – яркий образец того, что
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называют звукописью. Печатная версия это-
го произведения появилась в 1917 году. Текст
складывался из стихотворных строчек, напе-
чатанных различными видами типографского
шрифта 4.

В оригинале использованы следующие
типы типографского шрифта: строки 1,12,14 –
шрифт ар деко (Art Deco, Art Nouvo), строки
2, 5, 9, 16 – барочная антиква (Baroque Serif),
строки 4,10,11,15 – готический шрифт (gothic,
black letters), строки 7,17 – антиква курсив
(serif italic) , строки 3, 6, 13, 18 – антиква ли-
нейная (serif linear). Использование в тексте
типов шрифта, характерных для историческо-
го времени, является по сути лингвистичес-
ким сигналом, обращающим читателя к раз-
личным культурно-историческим эпохам. Это
может рассматриваться как средство раство-
рения пространственных и временных границ
и, значит, как своего рода подсказка, показы-
вающая путь интерпретации текста. Един-
ственное семантически однозначное слово
здесь – это сам заголовок «Karawane». В ос-
тальных случаях невозможно говорить об
однозначном семантическом толковании слов,
при этом Jolifanto, видимо, отсылает к Elefant
(слон), Russula – к Rüssel (хобот). Из игры
формы и звуков возникает образ путников и
каравана, плывущего сквозь времена и эпохи,
ниоткуда и в никуда, без резких очертаний,
идущего медленной поступью слонов. В этой
структуре видимый образ текста образует
неразрывное единство со словесной тканью.

Принципиально значимо, что форма по-
лучает свой знаковый характер именно во
взаимодействии человека с другим(и) и че-
рез включенность в ситуативный контекст.

Об этом писал Ю. Шпицмюллер, отмечая, что
материальная выраженность знака становит-
ся предметом оценочного восприятия в соци-
альной практике, порождается интеракцио-
нальностью коммуникантов 5 [Spitzmüller, 2015,
p. 128]. Очень точные слова для этой мысли
нашел Джек Лондон: «Тут дело не в том, ка-
к выглядит ландшафт, а в том, как мы его
воспринимаем. Если бы нас не было, то лан-
дшафт остался бы тот же, что и раньше, но
потерял бы всякое значение для людей. Важ-
но то, чем мы его наделяем»6.

Типографическое значение (typographic
meaning) может рассматриваться как разно-
видность прагматического значения. Типогра-
фическое значение формируется, если возни-
кает устойчивая связь типографической фор-
мы знака с контекстом его употребления, в ко-
тором она типична и ожидаема [Van Leeuwen,
2005; 2006]. О типографском значении воз-
можно говорить как об индексальном значе-
нии. Социальные индексы являются предме-
том изучения в современной социолингвисти-
ке, лингвистической антропологии. Выдвиже-
ние понятия индексальности как аналитичес-
кого инструмента для изучения контекстуаль-
ной обусловленности смысла стало новым
шагом и значимым результатом социолингви-
стических разработок в американской и за-
падноевропейских научных школах. Создает-
ся особая исследовательская перспектива на
изучение имплицитных, латентных смыслов.
Как известно, теоретический фундамент изу-
чения индексальности языка был заложен Р.
Якобсоном, который включил метаязыковую
функцию и активного пользователя / наблю-
дателя в модель коммуникации. Новый им-
пульс внутри американской антропологии эта
идея получила благодаря работам Д. Хаймса
и позже М. Сильверстина. Д. Хаймс создал
основы того, что стало называться этногра-
фией коммуникации и связываться с изучени-
ем широкого комплекса ситуативных, соци-
альных, институциональных факторов, реле-
вантных для объяснения значения высказы-
вания. Внимание к контекстуализации стало
альтернативой структурной лингвистике, ко-
торая была сосредоточена на означивании
средствами языка, то есть на референциаль-
ном значении. Изучение прагматической фун-
кции языка привело к осознанию того, что
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множество значений языковой формы возни-
кает в результате индексальных отношений
между языковым знаком и контекстом исполь-
зования. Так, семиотическая модель знака, по
Ч. Пирсу, разделяет три типа знаков. Икони-
ческие знаки возникают на основе сходства
между означаемым и означающим (языковой
формой), знаки-символы возникают через ус-
тановление конвенциональной связи между язы-
ковой единицей и ее значением. Знаки-индек-
сы порождаются через указание на свой рефе-
рент, они создаются на основе смежности, ас-
социаций между знаком и прагматическим кон-
текстом 7. Отправной точкой в современных
дискуссиях об индексальной функции языкового
знака следует считать идею американского ан-
трополога и семиотика М. Сильверстина.
Именно М. Сильверстин сфокусировал тезис
о том, что осмысленность и критическое отно-
шение пользователя к языковым ресурсам ста-
новится центральным фактором развития и
функционирования языка. Он констатировал
взаимную зависимость значения языковых зна-
ков, ситуативного контекста их использования
и культурно-специфических представлений и
норм. Разработки М. Сильверстина стали точ-
кой масштабного разворота к изучению индек-
сальности, контекстуальной и интеракциональ-
ной обусловленности речи (детальный обзор и
библиография представлены в: [Молодыченко,
2022; Молодыченко, Чернявская, 2022; Черняв-
ская, 2002; 2021б; Чичерина, Стрелкова, 2022]).

Индексальность обращена к имплицит-
ным смыслам, которые мы не выражаем, но
на которые указываем. Акцент на индексаль-
ности и введенное понятие социального индек-
са не создает противопоставления или альтер-
нативы иным типам знака, но настраивает
особую оптику в понимании того, как языко-
вая форма, употребленная человеком в ситу-
ации (в дискурсе) индексально связывается с
характеристиками самого человека – его ген-
дером, возрастом, профессиональным, соци-
альным статусом, этнической идентичностью,
и с характеристикой коммуникативного фор-
мата подразумевая здесь жанровую, тексто-
вую, дискурсивную специфику.

Индексальность в связи с вариативнос-
тью графических форм уже становилось пред-
метом анализа (см.: [Androutsopoulos, 2004;
Blackletter..., 1998; Spitzmüller, 2015; Stöckl,

2005]). Показано, что типографика должна
рассматриваться как выражающая культур-
ную идентичность и маркирующая «свою тер-
риторию»8 [Järlehed, 2015, p. 166]. Так, Р. Скол-
лон и С. Сколлон показывают пример, как
бренд «Coca-Cola» утрачивает свою узнавае-
мость и привлекательность при оформлении
его визуальной части обычным шрифтом, а
не характерным для «Coca-Cola» спенсериан-
ским шрифтом (Spencerian script) 9 [Scollon R.,
Scollon S., 2003]. Установлено, что восприя-
тие готического шрифта находится в устой-
чивой контекстуальной связи с периодом не-
мецкого национал-социализма. В текстах 1933–
1945 гг. готическая фрактура, разновидность го-
тического шрифта, стала ключевой для нацио-
налистической символики. Готическое начерта-
ние букв использовалось как выражение принад-
лежности к «немецкой расе». Если готический
шрифт используется в Германии в современном
контексте, он определенно воспринимается и оце-
нивается немцами как маркер неонацистских
практик, указывает Ю. Шпицмюллер [Spitzmüller,
2015, p. 135]. Обзор исследований индексальной
связи шрифтов, характерных для советских га-
зет «Правда» и «Известия», с социокультурны-
ми практиками и (само)идентификацией чело-
века в советском социуме представлен также в
другом исследовании [Чернявская, 2023]. Ис-
следования подтверждают идею о том, что «зна-
ки могут быть перенесены, “импортированы” из
одного контекста (одной эпохи, социальной груп-
пы, культуры) в другой для того, чтобы обозна-
чить идеи и ценности, связываемые с этим дру-
гим контекстом теми, кто осуществляет пере-
нос»10 [Van Leeuwen, 2006, p. 141].

В следующем разделе представлены
результаты анализа текстов, используемых в
российском социокультурном пространстве
при создании рекламных сообщений.

Результаты и обсуждение

Типографика действует как знаковая сис-
тема, актуализирующая значения современно-
сти или исторической ретроспективности сооб-
щения, принадлежности к определенному сти-
лю или речевому жанру. Это отчетливо наблю-
дается внутри современного городского про-
странства. Полифония смыслов и культурно зна-
чимых «месседжей» поддерживается разнооб-
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разием типографического ландшафта. Так, со-
временные вывески, размещенные в историчес-
ком здании Дома Книги в Санкт-Петербурге на
Невском проспекте, 28, оформлены шрифтом в
стиле модерн, или ар-деко (рис. 1). Этот эффек-
тный шрифт представлен латиницей и кирилли-
цей и отсылает к периоду рубежа XIX–XX вв. и
стилю модерн, в котором построено знамени-
тое здание, создающее доминанту архитектур-
ного пространства города в этой части.

Типографика вызывает определенные
эмоциональные оценки, сопричастность свое-
му времени, и это показывает следующий при-
мер. 9 августа 2022 г. в Санкт-Петербурге в
Большом зале Филармонии исполнялась Седь-
мая (Ленинградская) симфония Дмитрия Шо-
стаковича, впервые прозвучавшая в этот день
в 1942 г. в блокадном Ленинграде. Исполнение
Седьмой симфонии тогда стало символом стой-
кости и особого характера ленинградцев и не-
сдавшегося города. Афиши, спустя 80 лет пред-
ставлявшие концерт 2022 г. в современной об-
становке, были напечатаны в узнаваемой со-
ветской шрифтовой гарнитуре (см. рис. 2). Как
известно, с 1930 г. в Советском Союзе соблю-
дался стандарт на гартовые шрифты, который
определил строгие рамки для допустимых гар-
нитур: гарнитура обыкновенная, учебная, ака-
демическая и др. [Кирсанов, 2007]. На протя-
жении многих лет закреплялась и воспроизво-
дилась характерная советская графика и шриф-
товая культура советского времени. Показа-

тельно, что на современной афише шрифт в
сочетании с другими символами и приметами
времени, а именно стилизованной фактурой и
выцветшим тоном бумаги, формулировкой на-
чало концерта в 8 часов вечера, передает
эффект сопричастности к событию и коллек-
тивной памяти о знаковом событии в прошлом.

Аналогичная индексальная отсылка к со-
ветскому времени прочитывается в оформле-
нии выставки «Образы счастья», организован-
ной в феврале – апреле 2023 г. в музее Акаде-
мии художеств 11 и представляющей живопись
послевоенных десятилетий (см. рис. 3). Жизнь
периода советской «оттепели», мирной повсед-
невности и созидания вводится в современный
дискурс с опорой на характерный шрифт, «со-
ветский леттеринг», как он называется у со-
временных дизайнеров. Такой шрифт широко
использовался в надписях на бытовой технике
советских времен, в оформлении вывесок,
афиш, плакатов, названий кинофильмов, книг.
Следующий пример (см. рис. 4) показывает,
как в рекламном объявлении современной сто-
ловой используется шрифтовое оформление,
стилизованное под шрифт центральных газет
Советского Союза «Известия» (см. рис. 5) и
«Правда». Характерный шрифт советских га-
зет использован для продвижения продукта и
его оценочной характеристики: с опорой на со-
ветский шрифт транслируется установка о ка-
честве, проверенности, надежных традициях
производства продуктов в советском прошлом.

Рис. 1. Санкт-Петербург, Невский проспект, 28. Фото автора
Fig. 1. St. Petersburg, Nevsky Prospekt, 28. Photo by the author
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Рис. 2. Афиша концерта 9 августа 2022 г. в Большом зале Филармонии Санкт-Петербурга. Фото автора
Fig. 2. Poster for the concert on August 9, 2022 in the Great Hall of the St. Petersburg Philharmonic.

Photo by the author

Рис. 3. Вывеска «Образы счастья». Выставка в музее Академии художеств, Санкт-Петербург. Фото автора
Fig. 3. Sign “Images of Happiness”, exhibition at the Museum of the Academy of Arts, St. Petersburg.

Photo by the author

Рис. 4. Рекламное объявление в городской столовой. Санкт-Петербург. Фото автора
Fig. 4. Advertisement in the city canteen. St. Petersburg. Photo by the author
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Особый тип шрифта, получивший распро-
странение в цифровую эпоху, – шрифт от руки.
Это стилизация под рукописный текст, напи-
санный ручкой, карандашом или пером. Руко-
писный шрифт вызывает определенную эмо-
циональную реакцию: написанное от руки само
по себе воспринимается как спонтанная, не-
посредственная реакция в бытовой среде, на-
писанная быстро карандашом заметка, па-
мятка. Одновременно рукописный шрифт уме-
стен, воспринимается естественно в сложной
обстановке, когда человек ограничен в сред-
ствах. Поэтому имитация рукописного шриф-
та имеет очевидную функцию выдвижения
отдельных фрагментов структуры текста,
привлечения к ним дополнительного внимания.
Этот эффект создает текст социальной рек-
ламы Санкт-Петербургской общественной
благотворительной организации «Ночлежка».
Организация оказывает помощь бездомным
людям. В рамках одной из акций на улицах
Санкт-Петербурга были размещены посте-
ры «Планировка бездомного» (см. рис. 6).
На плакатах изображены узнаваемые и типич-
ные для города дворы-«колодцы». Такие дво-
ры, находящиеся в несколько рядов за фасад-
ной парадной частью домов и имеющие вы-
ход через подворотни, распространены в Пе-
тербурге со времен исторической застройки.
Дворы-«колодцы» связываются с мрачной эс-
тетикой города. На плакате в социальной рек-
ламе изображена перспектива, вид снизу вверх

из двора-«колодца», очертания которого напо-
минают планировки квартир. Вербальная
часть текста выполнена шрифтом от руки:
Планировка, в которой страшно жить. На
сайте благотворительной организации «Ноч-
лежка» указывается, что все рекламные ме-
ста для плакатов были предоставлены бес-
платно рекламными операторами 12.

Заключение

Типографика – это знак, который человек
использует в коммуникативном взаимодей-
ствии. Типографику можно и нужно рассмат-
ривать не как вторичный, периферийный ресурс,
а как один из значимых каналов смысловыра-
жения. Типографическое значение функциони-
рует как особый тип прагматического значе-
ния. Оно раскрывается в связи с возможной
вариативностью графических форм. С опорой
на понятие «типографическое значение» фо-
кусируются установки сообщения, референ-
ции, то есть отнесенность сообщений к дей-
ствительности, широкий круг прагматических
пресуппозиций, оценка адресантом общего
фонда знаний, мнений, эмоционального настроя
получателя сообщения. В таком смысле ти-
пографика и типографическое значение ста-
новятся объектом изучения в лингвистике,
точнее, в лингвистике дискурса и социолинг-
вистике, для которой вариативность выраже-
ния значений представляет основной исследо-

 
Рис. 5. Здание, в котором с 1927 по 2011 г. размещалась редакция газеты «Известия».

Москва, ул. Тверская, 18. Фото автора
Fig. 5. The building housed the editorial office of the Izvestia newspaper from 1927 to 2011.

Moscow, str. Tverskaya, 18. Photo by the author
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вательский интерес. Вариативность типогра-
фики и то смысловое приращение, которое
возникает у типографической формы знака,
могут изучаться только и именно в коммуни-
кативном взаимодействии социальных акто-
ров. Человек активно выбирает семиотичес-
кие ресурсы, адекватные конкретной социо-
культурной ситуации, и одновременно интер-
претирует смыслы и координирует свою ком-
муникативную компетенцию с социокультур-
ными нормами и традициями общения. С та-
кой точки зрения обозначается прикладная
задача для исследователей, а именно необхо-
димость основательного формирования меди-
акомпетентности и медиаграмотности [Чиче-
рина, 2008] как способности человека распоз-
навать и активно применять в соответствую-
щей ситуации различные типы коммуникатив-
ных форматов для выражения смыслов.
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наш, этот, я, мы актуализируется только и именно
в связи с составляющими ситуации.
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belonging and to mark territory» [Järlehed, 2015,
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выписывания банковских чеков. Шрифт отличает-
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торые сливаются в зигзаги. Заглавные буквы пред-
ставляют собой соединение овалов.
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12 Источник: h t tps : / /hom eless . ru/news/
nochlezhka_vypustila_novuyu_sotsialnuyu_reklamu_o
_planirovkakh_v_kotorykh_strashno_zhit/

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Кирсанов Д. М., 2007. Историко-морфологическая
модель развития русского наборного шриф-
та. Взаимосвязь объективных и субъективных
факторов : автореф. дис. ... канд. искусствове-
дения. М. 26 с.

Леонтович О. А., 2019. Семиотический ландшафт
Волгограда в контексте медиаурбанистики
// Журнал Сибирского федерального уни-
верситета. Гуманитарные и социальные на-
уки. Т. 12, № 1. С. 97–105. DOI: 10.17516/1997-
1370-0382

Молодыченко Е. Н., 2022. Идентичность, стиль и сти-
лизация: социолингвистическая перспектива
// Terra Linguistica. Т. 13, № 2. С. 11–29. DOI:
10.18721/JHSS.13202

Молодыченко Е. Н., Чернявская В. Е., 2022. Соци-
альная репрезентация через язык: теория и
практика социолингвистики и дискурсивно-
го анализа // Вестник Санкт-Петербургского
университета. Язык и литература. № 19 (1).
С. 103–124.

Чернявская В. Е., 2002. Дискурс и дискурсивный
анализ: традиции, цели, направления // Сте-
реотипность и творчество в тексте. Пермь :
ПГУ. С. 122–136.

Чернявская В. Е., 2021а. Визуальность в социокуль-
турной проекции // Праксема. Проблемы ви-
зуальной семиотики. № 2 (28). С. 96–109.
DOI: 10.23951/2312-7899-2021-2-96-109

Чернявская В. Е., 2021б. Текст и социальный кон-
текст: социолингвистический и дискурсивный
анализ смыслопорождения. М. : УРСС. 208 с.

Чернявская В. Е., 2023. Типографика как социальный
индекс: советский ландшафт в современном
российском дискурсе // Праксема. Пробле-
мы визуальной семиотики. Вып. 2 (36). С. 50–
73. DOI: 10.23951/2312-7899-2023-2-50-73

Чичерина Н. В., 2008. Медиатекст как средство
формирования медиаграмотности у студен-
тов языковых факультетов. М. : Либроком.
230 с.

Чичерина Н. В., Стрелкова С. Ю., 2022. Метафоры
цифровой идентичности // Terra Linguistica.
Т. 13, вып. 2. С. 30–38. DOI: 10.18721/JHSS.13203

Androutsopoulos J., 2004. Typography as a Resource
of Media Style: Cases from Music Youth Culture
// Proceedings of the 1st International Conference
on Typography and Visual Communication / ed.
by K. Mastoridis. Thessaloniki : University of
Macedonia Press. P. 381–392.

Backhaus P.,  2007. Linguistic Landscapes:
A Comparative Study of Urban Multilingualism
in Tokyo. Clevedon : Multilingual Matters. 168 p.

Blackletter: Type and National Identity, 1998 / ed. by
P. Bain, P. Shaw, P. T. Bertheau. N. Y. : Princeton
Architectural Press. 72 p.

Crystal D., 1998. Toward a Typographical Linguistics
// Type : A Journal of the Association Typographique
Internationale. Vol. 2, iss. 1. Р. 7–23.

Daniels S., Cosgrove D., 1988. Introduction: Iconography
and Landscape // The Iconography of Landscape
/ ed. by S. Daniels, D. Cosgrove. Cambridge :
Cambridge University Press. P. 1–10.

Gorter  D., 2013. Linguistic Landscapes in a
Multilingual World // Annual Reviеw of Applied
Linguistics. № 33. Р. 190–212.

Järlehed J., 2015. Ideological Framing of Vernacular
Type Choices in the Galician and Basque
Semiotic Landscape // Social Semiotics. Vol. 25,
iss. 2. Р. 165–199.

Järlehed J., Jaworski A., 2015. Typographic Landscaping:
Creativity, Ideology, Movement // Social Semiotics.
Vol. 25, iss. 2. Р. 117–125.

Kress G., Van Leeuwen T., 1996. Reading Images. The
Grammar of Visual Design. L. : Routledge. 310 p.

Kress G., Van Leeuwen T., 2001. Multimodal Discourse:
The Modes and Media of Contemporary
Communication. L. : Hodder Education. 142 p.

Kress G., 2010. Multimodality: A Social Semiotic
Approach to Contemporary Communication.
Abingdon : Routledge. 212 p.

Medialität und Mentalität. Theoretische und empirische
Studien zum Verhältnis von Sprache, Subjektivität
und Kognition, 2004 / hrsg. von L. Jäger, E. Linz.
München : W. Fink. 369 S.



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2023. Vol. 22. No. 5 99

В.Е. Чернявская. Типографический ландшафт и прагматика типографической вариативности

Scollon R., Scollon S., 2003. Discourse in Place:
Language in the Material World. L. : Routledge.
258 p.

Semiotic Landscapes – Language, Image, Space, 2010
/ ed. by A. Jaworski, C. Thurlow. L. ; N. Y. :
Continuum. viii, 298 p.

Spitzmüller J., 2015. Graphic Variation and Graphic
Ideologies: A Metapragmatic Approach // Social
Semiotics. Vol. 25, iss. 2. P. 126–141.

Spitzmüller J., 2021. Approaching Typographic
Variation // Вестник СПбГУ. Язык и литерату-
ра. Т. 18, вып. 4. P. 910–928. DOI: 10.21638/
spbu09.2021.417

Stöckl H., 2005. Typography: Body and Dress of a
Text – a Signing Mode Between Language and
Image // Visual Communication. Vol. 4, № 2.
P. 204–214.

Stöckl H., 2009. The Language-Image-Text –
Theoretical and Analytical Inroads into Semiotic
Complexity // Arbeiten aus Anglistik und
Amerikanistik. № 34 (2). P. 203–226.

Van Leeuwen T., 2005. Typographic Meaning // Visual
Communication. Vol. 4, № 2. Р. 137–143.

Van Leeuwen T., 2006. Towards a Semiotics of
Typography // Information Design Journal.
Vol. 14, iss. 2. Р. 139–155.

REFERENCES

Kirsanov D.M., 2007. Istoriko-morfologicheskaya
model razvitiya russkogo nabornogo shrifra.
Vzaimosvyaz obyektivnykh i subyektivnykh
faktorov: avtoref.  dis. . . .  kand.
iskusstvovedeniya  [Historical and
Morphological Model of the Development of
the Russian Typesetting Font. The Relationship
of Objective and Subjective Factors. Cand. Art
History abs. diss.]. Moscow. 26 p.

Leontovich O.A., 2019. Semioticheskiy landshaft
Volgograda v kontekste mediaurbanistiki [The
Semiotic Landscape of Volgograd in the Context
of Urban Communication Studies]. Zhurnal
Sibirskogo federalnogo universiteta.
Gumanitarnye i sotsialnye nauki [Journal of
Siberian Federal University. Humanities & Social
Sciences], vol. 12, no. 1, pp. 97-105. DOI:
10.17516/1997-1370-0382

Molodychenko Е.N., 2022. Identichnost, stil i
stilisatsiya: sotsiolingvisticheskaya perspektiva
[Identity, Style, and Styling: A Sociolinguistic
Perspective]. Terra Linguistica, vol. 13, no. 2,
pp. 11-29. DOI: 10.18721/JHSS.13202

Molodychenko E.N., Chernyavskaya V.E., 2022.
Sotsialnaya reprezentatsiya cherez yazyk:
teoriya i praktika sotsiolingvistiki i

diskursivnogo analiza [Representing the Social
Through Language: Theory and Practice of
Sociolinguistics and Discourse Analysis].
Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta.
Yazyk i Literatura, no. 19 (1), pp. 103-124.

Chernyavskaya V.E., 2002. Diskurs i diskursivnyi
analis: tradicii, celi, napravlenija [Discourse and
Discourse Analysis: Traditions, Aims, Research
Directions]. Stereotipnost i tvorchestvo v tekste.
[Stereotypes and Creativity in Texts]. Perm, PGU,
pp. 122-136.

Chernyavskaya V.E. 2021а. Vizualnost v
sotsiokulturnoy proektsii [Image and Visuality
in Sociocultural Dimension]. Praksema.
Problemy vizualnoy semiotiki [PRAXEMA.
Journal of Visual Semiotics], no. 2 (28), pp. 96-
109. DOI: 10.23951/2312-7899-2021-2-96-109

Chernyavskaya V.E., 2021b. Tekst i sotsialnyy kontekst:
sotsiolingvisticheskiy i diskursivnyy analiz
smysloporozhdeniya [Text and Social Context:
Sociolinguistic and Discursive Analysis of
Meaning Making]. Moscow, URSS Publ. 208 p.

Chernyavskaya V.E., 2023. Tipografika kak sotsialnyy
indeks: sovetskiy landshaft v sovremennom
rossiyskom diskurse [Typography as a Social
Index: Soviet Landscape in the Modern Russian
Discourse]. Praksema. Problemy vizualnoy
semiotiki [PRAXEMA. Journal of Visual
Semiotics], iss. 2 (36), pp. 50-73. DOI: 10.23951/
2312-7899-2023-2-50-73

Chicherina N.V., 2008. Mediatekst kak sredstvo
formirovaniya mediagramotnosti u studentov
yazykovykh fakultetov [Mediatext as a Tool For
Medialiteracy Formation of Linguistics
Students]. Moscow, Librokom Publ. 230 p.

Chicherina N.V., Strelkova S.Yu., 2022. Metafory
cifrovoi identichnosti [Metaphors of Digital
Identity]. Terra Linguistica, no. 13 (2), iss. 2,
pp. 30-38. DOI: 10.18721/JHSS.13203

Androutsopoulos J., 2004. Typography as a Resource
of Media Style: Cases from Music Youth Culture.
Mastoridis K., ed.  Proceedings of the
1st International Conference on Typography
and Visual Communication. Thessaloniki,
University of Macedonia Press, pp. 381-392.

Backhaus P.,  2007. Linguistic Landscapes:
A Comparative Study of Urban Multilingualism
in Tokyo. Clevedon, Multilingual Matters. 168 p.

Bain P., Shaw P., Bertheau P.T., eds., 1998. Blackletter:
Type and National Identity. New York, Princeton
Architectural Press. 72 p.

Crystal D., 1998. Toward a Typographical Linguistics.
Type. A Journal of the Association Typographique
Internationale, vol. 2, iss. 1, pp. 7-23.

Daniels S., Cosgrove D., 1988. Introduction: Iconography
and Landscape. Daniels S., Cosgrove D., eds.



ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2023. Т. 22. № 5

The Iconography of Landscape. Cambridge,
Cambridge University Press, pp. 1-10.

Gorter  D., 2013. Linguistic Landscapes in a
Multilingual World. Annual Reviеw of Applied
Linguistics, no. 33, pp. 190-212.

Järlehed J., 2015. Ideological Framing of Vernacular
Type Choices in the Galician and Basque
Semiotic Landscape. Social Semiotics, vol. 25,
iss. 2, pp. 165-199.

Järlehed  J. , Jaworski A., 2015. Typographic
Landscaping: Creativity, Ideology, Movement.
Social Semiotics, vol. 25, iss. 2, pp. 117-125.

Kress G., Van Leeuwen T., 1996. Reading Images. The
Grammar of Visual Design. London, Routledge.
310 p.

Kress G., Van Leeuwen T., 2001. Multimodal
Discourse: The Modes and Media of
Contemporary Communication. London,
Hodder Education. 142 p.

Kress G., 2010. Multimodality: A Social Semiotic
Approach to Contemporary Communication.
Abingdon, Routledge. 212 p.

Jäger L., Linz E., Hrsg., 2004. Medialität und Mentalität.
Theoretische und empirische Studien zum
Verhältnis von Sprache, Subjektivität und
Kognition. München, W. Fink. 369 S.

Scollon R., Scollon S., 2003. Discourse in Place:
Language in the Material World. London,
Routledge. 258 p.

Jaworski A., Thurlow C., eds., 2010. Semiotic
Landscapes – Language, Image, Space. London,
New York, Continuum. viii, 298 p.

Spitzmüller J., 2015. Graphic Variation and Graphic
Ideologies: A Metapragmatic Approach. Social
Semiotics, vol. 25, iss. 2, pp. 126-141.

Spitzmüller J., 2021. Approaching Typographic
Variation. Vestnik SPbGU. Yazyk i literatura
[Vestnik of Saint Petersburg University.
Language and Literature], vol. 18, iss. 4, pp. 910-
928. DOI: 10.21638/spbu09.2021.417

Stöckl H., 2005. Typography: Body and Dress of a Text –
A Signing Mode Between Language and Image.
Visual Communication, vol. 4, iss. 2, pp. 204-214.

Stöckl H., 2009. The Language-Image-Text –
Theoretical and Analytical Inroads into Semiotic
Complexity. Arbeiten aus Anglistik und
Amerikanistik, no. 34 (2), pp. 203-226.

Van Leeuwen T., 2005. Typographic Meaning. Visual
Communication, vol. 4, no. 2, pp. 137-143.

Van Leeuwen T., 2006. Towards a Semiotics of
Typography. Information Design Journal,
vol. 14, iss. 2, pp. 139-155.

Information About the Author

Valeria E. Chernyavskaya, Doctor of Sciences (Philology), Professor, Higher School of Linguodidactics
and Translation Studies, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Politechnicheskaya St, 19, 195251
Saint Petersburg, Russia; Senior Researcher, Immanuel Kant Baltic Federal University, Aleksandra Nevskogo St, 14,
236016 Kaliningrad, Russia, chernyavskaya_ve@spbstu.ru, https://orcid.org/0000-0002-6039-6305

Информация об авторе

Валерия Евгеньевна Чернявская, доктор филологических наук, профессор Высшей школы
лингводидактики и перевода, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Вели-
кого, ул. Политехническая, 19, 195251 г. Санкт-Петербург, Россия; cтарший научный сотрудник,
Балтийский федеральный университет им. И. Канта, ул. Александра Невского, 14, 236016 г. Ка-
лининград, Россия, chernyavskaya_ve@spbstu.ru, https://orcid.org/0000-0002-6039-6305


