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Аннотация: В статье предложен комплексный анализ русскоязычных исследований по имагологи‑
ческой тематике в период с 1999 по 2022 гг. На базе комплексного анализа 256 диссертаций и 1603 
научных статей автор представляет периодизацию развития имагологии как научного направления, 
реализуемого в рамках Российской Федерации. Выделяются основные направления и проблематика 
исследований в диахроническом аспекте. Основываясь на квалиметрическом анализе научных работ, 
автор определяет отечественные центры, специализирующиеся на исследовании образов России 
в инокультуре, а также выявляет их особенности и специализацию.
Ключевые слова: имагология, образ России, стереотип, имидж, национальный образ, этнический 
стереотип; медиаобраз.

Abstract: The article studies the complex analysis of scientific papers on imagology in Russia from 1999 to 
2022 years. The empirical material includes texts of 256 theses and 1603 articles. Author proposes the peri‑
odization of imagological studies in Russian Federation from the beginning to the nowadays. The paper reveals 
the main problems, concepts and research direction in imagology in Russia in the diachronic aspect. As the 
result of qualimetric analysis of scientific works, the author identifies centers specializing in the study of im‑
ages of Russia in foreign cultures, and identifies their features and specialization.
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Введение. В контексте высокого уровня напря-женности геополитической обстановки, приводящей к «островизации» международных отношений [1], а также появление термина «холодная война 2.0.» [2–3] в медийном дискурсе на первый план выхо-дит необходимость выработки алгоритмов по уходу от эскалации конфликтов, в том числе, и в средствах массовой информации. Выявление и грамотная ин-терпретация особенностей формирования образа и имиджа нашей страны в зарубежных медиа способ-ствует лучшему пониманию исторического контекста современных международных отношений. Следует учитывать, что наследие Холодной войны продолжа-ет формировать алгоритмы взаимодействия между странами. Тщательный анализ медийных процессов позволит приблизиться к пониманию истоков ряда трений и проблем, а также выработать оптимальную стратегию по созданию позитивного образа нашей страны на международной арене. Изучение вопро-са с позиции имагологии, науки рассматривающей процессы формирования образа и имиджа страны и ее жителей в инокультуре позволяет выявить но-вые контексты и смыслы в медийных текстах, уйти от парадигмы информационных войн, снизить уро-вень социальной напряженности, позволит оценивать сообщения в СМИ более критично и беспристрастно.

Имагология (от лат. imago — образ) представ-ляет собой достаточно молодую науку, вышедшую из области компаративистики, сравнительного ли-тературоведения, в 40–60-х годах прошлого века. Ее основоположниками традиционно считаются фран-цузские литературоведы П. Журда [4], Ж. М. Кар-рэ [5], А. Лортолари [6], Ш. Корбэ [7], М. Л. Кадо [8], Ф. М. Гийяр [9]. Широкий круг вопросов, поднимае-мых в рамках имагологии привел к росту ее попу-лярности в других гуманитарных направлениях: в истории, социологии, лингвистике, политологии. Основная проблема, которую изучают ученые има-гологи, феномен формирования этностереотипов, особенности функционирования образов государств и их жителей в инокультуре, имеет междисципли-нарный характер. Результаты исследований имеют важное значение для развития отраслей науки, свя-занных с межкультурной коммуникацией.
Материалы и методы. В ходе исследования были проанализированы 2411 научных работ, посвя-щенных проблемам имагологии. Из них — 256 дис-сертаций, 1603 научных статьи в ведущих рецензи-руемых научных изданиях, входящих в список ВАК РФ, а также тезисы научных конференций, отчеты по реализации грантов и проведению научных ме-роприятий в вузах Российской Федерации. Хроноло-гические рамки исследования охватывают период с 1999 по 2022 гг. Нижняя граница хронологических 
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Имагология как область гуманитарного знания: от компаративитстики к новейшим исследованиямрамок обусловлена первыми упоминаниями имаго-логии в отечественных научных работах.
Анализ материала. Имагология представляет собой достаточно молодую науку, в фокусе которой находятся проблемы формирования образа страны и ее жителей в инокультуре. В Европе она выдели-лась в отдельное направление в рамках сравнитель-ного литературоведения в 40–60-х гг. прошлого века. Достаточно быстро имагологические исследования стали междисциплинарными. Они охватывали про-блемы истории и межкультурной коммуникации [10], социологии и журналистики [7].В отечественных исследованиях проблемы фор-мирования и развития образов государств и их жите-лей в инокультуре рассматривались задолго до вве-дения в научный оборот термина «имагология». Основоположниками данного направления считают Н. А. Ерофеева [11] и Н. П. Михальскую [12], изучав-ших динамику образов русских в английской лите-ратуре. Однако ни в их работах, ни в первых иссле-дованиях ведущих российских имагологов таких, как А. Р. Ощепков [13] и В. И. Журавлева [14], сам термин отсутствует. Что позволяет определять в качестве от-правной точки отечественных имагологических ис-следований 1999 г., в связи с вводом понятия «имаго-логия». Первые тезисы по указанной проблематике были опубликованы в рамках культурологических исследований Н. Б. Бакач [15]. Первая диссертация была защищена на базе МГУ также по специальности культурология [16]. Примечательно, что в данном диссертационном исследовании рассматривались вопросы формирования образа России в американ-ской и британской прессе, что является, преимуще-ственно журналистской проблемой.
Имагология в отечественных диссертаци-

онных исследованиях. Анализируя диссертации и научные статьи, вышедшие в свет в период с 1999 по 2022 гг., следует отметить, что имагология наи-более востребована в области истории, литературы, языкознания и журналистики (см. табл. 1).
Таблица 1. Распределение имагологических иссле‑

дований по темам
Тематика Статьи Диссертации
история 951 95

литература 592 80

языкознание 298 8

педагогика 64 4

журналистика 56 40

философия 43 0

политические науки 46 5

культурология 33 24

За исследуемый период лидерами по количеству защищенных диссертаций на имагологическую тема-тику можно считать РУДН — 20 диссертаций, из них 18 — по специальности «журналистика», МГУ — 14 

диссертаций, из них 9 — по журналистике. РГГУ — 6 диссертаций, из них 1 по журналистике, осталь-ные — по истории. При этом в 1999, 2000 и 2003 гг. диссертации по имагологической тематике защища-лись исключительно в МГУ. Примечательно, что у 20 диссертационных исследований по журналистике, в котором рассматриваются проблемы образов Рос-сии в инокультуре и особенности этностереотипов, в тексте отсутствует термин имагология как таковой.Учитывая общую хронологию и частотность пу-бликаций на имагологическую тематику, представ-ляется возможным выделить три этапа в развитии данного направления в России. Первый этап — пе-риод с 1999 г. по 2008 г., представляющий собой по-явление и постепенное развитие имагология в оте-чественных исследованиях. Второй этап — с 2009 г. по 2018 г. — всплеск и активное развитие данного направления. Третий этап — с 2018 г. до настояще-го времени — новейший этап, характеризующийся бурным ростом публикаций, стремительно увеличи-вающимся количеством конференций, проводимых, преимущественно, в удаленном формате.
Отечественные имагологические исследова-

ния, первый этап. В первое десятилетие присут-ствия имагологической науки в российском поле (1999–2008 гг.) было защищено всего 9 диссерта-ций, а также были опубликованы 93 научных статьи, посвященные проблемам образов стран и народов в инокультуре (см. рис. 1).

Рис. 1. Публикации по имагологической темати‑
ке 1999–2008 гг.На этапе зарождения отечественных имаголо-гических исследований, в фокусе научного интереса оказались проблемы русско-польских литературных связей [17–18], особенности взаимовосприятия рус-ских и испанцев [19], активно обсуждались различные аспекты формирования образов русских во Франции [20–21], а также специфика репрезентации немцев в произведениях Дж. К. Джерома [22].Постепенно «география» в имагологических ис-следованиях отечественных авторов расширялась. Появились первые публикации, посвященные Австра-лии, Китаю [23], Швеции [24], Японии [25]. В 2005 г. особое внимание отечественных ученых было обра-щено на Украину [26–29]. Общее количество публи-каций, посвященных конкретным странам в первое десятилетие присутствия имагологии в российском научном поле составило 65% от общего числа опу-бликованных работ (см. рис. 2)
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Имагология как область гуманитарного знания: от компаративитстики к новейшим исследованиямпервый научный журнал, специализирующийся не-посредственно на имагологической проблематике — «Имагология и компаративистика» [71].
Отечественные имагологические исследова-

ния, третий этап. В рамках предложенной перио-дизации последний период (2019–2022 гг.) можно определить как «новейший». Основная особенность которого — рост количества опубликованных статей и защищенных диссертаций (см. рис. 5).

Рис. 5. Публикации по имагологической темати‑
ке 2019–2022 гг.Во многом этот процесс определяется реализаци-ей дистанционных технологий при проведении раз-личных конференций и симпозиумов. Наибольшее внимание исследователей также привлекают Китай, Англия, Франция и Германия (см. рис. 6).

Рис. 6. Общее количество публикаций, посвящен‑
ных конкретным странам в 2019–2022 гг.Наибольшее количество публикаций, анализи-рующих образ России в США принадлежит кафедре истории РГГУ, на базе которой работает научный кружок исторической имагологии в рамках инсти-тута американистики под руководством В. И. Журав-левой. Большое количество публикаций, посвящен-ных образу России во Франции, было опубликовано исследователями филологического факультета МПГУ. Подавляющее большинство работ на материале аф-риканских и латиноамериканских источников при-надлежности факультету журналистики РУДН, где уже много лет работает научный имагологический кружок под руководством Е. А. Котеленец и В. В. Ба-рабаша [72].Таким образом, имагология в отечественных ис-следованиях наиболее востребована в таких обла-стях, как история, филология и журналистика. Наи-большее внимание разработке имагологического направления уделяется в таких вузах как МГУ, РГГУ, 

РУДН, МПГУ, ТГУ. Можно предложить, что толчком росту интереса к имагологии стала растущая кон-фликтогенность на международной арене, требу-ющая новых подходов и механизмов для интерпре-тации медийных сообщений и улучшения имиджа России на международной арене.
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