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Аннотация. Работа представляет собой 
третью часть цикла статей, посвященных 
исследованию профессиональных династий 
и их представленности в медийном про-
странстве центральных газет «Правда» и 
«Известия» (1960–1980; 1981–2000; 2001–
2020 гг.). Цель – реконструкция доминиру-
ющих и периферийных дискурсов, раскры-
вающих социальные смыслы профессио-
нальной преемственности и династийности 
в традиционных и новых профессиях. Эм-
пирическая база включает результаты кон-
тент-анализа и дискурс-анализа публикаций 
газет «Известия» и «Правда» с 2001 по 
2020 год, агрегированных в поисковой ин-
формационной системе «Интегрум» 
(N=2637).  
Профессиональные династии остаются 
пограничной темой медиадискурса, отра-
жая социальный контекст и общую направ-
ленность публичного интереса к восстанов-
лению общественной стабильности и соци-
альной справедливости. Доминирующий 
дискурс раскрывается в рамках позитивно-
оптимистического осмысления трансмиссии 
ценностей профессиональных династий, их 
неоспоримой роли в развитии общества. 
Периферийные дискурсы характеризуются 
ностальгией по прошлым временам, кон-
фронтацией с властью в связи с потерей 
социальной значимости династий, а также 
примерами девиантных семейных практик.  

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке Российского научного фонда 
(проект № 19-18-00320). 
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Abstract. The work is the third part of a se-
ries of articles devoted to the study of profes-
sional dynasties and their representation in the 
media space of the central newspapers Pravda 
and Izvestia (1960-1980; 1981-2000; 2001-
2020). The goal is to reconstruct the dominant 
and peripheral discourses that reveal the so-
cial meanings of professional continuity and 
dynasty in traditional and new professions. The 
empirical base includes the results of content 
analysis and discourse analysis of publications 
of Izvestia and Pravda newspapers from 2001 
to 2020, aggregated in the Integrum search 
information system (N = 2637). 

Professional dynasties remain a borderline 
theme of media discourse, reflecting the social 
context and the general orientation of public 
interest towards the restoration of social stabil-
ity and social justice. The dominant discourse 
is revealed in the framework of a positive-
optimistic understanding of the transmission of 
values of professional dynasties, their indis-
putable role in the development of society. 
Peripheral discourses are characterized by 
nostalgia for the past, confrontation with the 
authorities in connection with the loss of social 
significance of dynasties, as well as examples 
of deviant family practices 

The research was carried out with the fi-
nancial support of the Russian Science Foun-
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ВВЕДЕНИЕ 
Профессиональные династии устойчиво вписаны в ткань социальной жизни, 

выступая как институт производства, трансляции и воспроизводства социальных 
практик и дискурсов. Медиадискурс репрезентирует текущие процессы, в том чис-
ле процессы, связанные с особенностями профессиональных династий. Понима-
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ние динамики медиадискурса позволяет реконструировать изменения в ценност-
ных ориентирах, идеологических приоритетах и социальных практиках, способах 
понимать и рассуждать о династиях и их месте и роли в общественной жизни. 

В советское время центральные издания «Правда» и «Известия» создавали 
идеологически верные представления о человеке труда, определяя порядок дис-
курса относительно профессиональных групп и династий. В годы перестройки со-
держание публикаций о династиях раскрывалось в трех основных направлениях: 
бедственное положение рабочих и крестьянских династий; расширение границ 
традиционных профессий через использование инструментов бизнеса; становле-

ние новых профессиональных групп – бизнесменов, коммерсантов, предпринима-
телей; фермеров. Перестроечные медиа конструировали новую социальную иден-
тичность и критерии социального успеха, в числе которых быстрое обогащение и 
рискованное предпринимательство, гибкая смена профессиональных ориентиров, 
умелое маневрирование в поле бизнеса между условиями рынка, свободная кон-
куренция и опека рэкета.») быстрого обогащения и рискованного предпринима-
тельства, гибкой смены профессиональных ориентиров, умелого маневрирования 
в поле бизнеса между условиями рынка, свободной конкуренции и опекой рэкета.  

Работа представляет собой третью часть цикла статей, посвященных исследо-
ванию профессиональных династий и их представленности в медийном простран-
стве центральных газет «Правда» и «Известия» (1960-1980; 1981-2000; 2001-2020 
гг) [14,15,16]. Цель статьи - реконструкция доминирующих и периферийных дис-
курсов, раскрывающих социальные смыслы профессиональной преемственности 
и династийности в традиционных и новых профессиях. Эмпирическая база вклю-
чает результаты контент-анализа и дискурс-анализа публикаций газет «Известия» 
и «Правда» с 2001 по 2020 год, агрегированных в поисковой информационной си-
стеме «Интегрум» (N=2637).  

 
Методологическая рамка исследования 
Исследование профессиональных династий проводится в рамках фундамен-

тальных предположений о рекурсивности династийности общим социально-
экономическим и культурно-историческим процессам страны. Биографические 
описания историй семей, воспроизводящих из поколения в поколение профессио-
нальные ценности и практики, позволяют реконструировать структурные особен-
ности и динамические процессы социальной жизни1 [16]. 

Работа выполнена в рамках смешанной методологии, включающей использо-
вание инструментов контент-анализа [4, 8, С. 76–79] и критического дискурс-

                            
1 Черняева К.О., Черняева Т.И., Сорокина Н.В. Профессиональные группы и династии в медиапро-

странстве советских газет // Социология и общество: традиции и инновации в социальном развитии 

регионов. Сборник докладов VI Всероссийского социологического конгресса. Отв. редактор  

В.А. Мансуров. – М.: Российское общество социологов, 2020. – С. 1651-1658. 
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анализа [9, 10, 13]. Контент-анализ позволил определить частотное распределе-
ние публикаций, касающихся профессиональных групп и профессиональных дина-
стий, показать, как менялось поле профессий в первые десятилетия XXI века. Дис-
курс-анализ дал возможность определить порядок медиадискурса, уточнить его 
смысловые единицы и содержательные компоненты. 

В дискурсе совмещаются способы говорения/рассуждения, способы репрезен-
тации и способы конструирования социальных смыслов. Основными характери-
стиками дискурса выступают текстуальность, прагматичность и социолингвистиче-
ская обусловленность [7, C. 103]. Дискурс – это особая речевая практика, включа-

ющая в себя проекции идеологических, политических, экономических, профессио-
нальных и иных социальных практик. С одной стороны, он воплощает текущие со-
циальные процессы, с другой стороны, активно генерирует и придает им смыслы 
[2, 12, 13]. Нельзя не согласиться с М. Пешё в том, что дискурс не только поддер-
живает отношения производства, но и активно генерирует социальные смыслы [7, 
С. 106].  

Роль субъекта в пространстве дискурса лишь репрезентативная, транслирую-
щая то, что задается идеологией [11, С. 15], субъект как необходимое условие ре-
ализации дискурса может и не осознавать этой подчиненности. Имея дело с пуб-
ликациями в прессе, мы сознательно не выделяем автора, понимая его как депер-
сонифицированную функцию внутреннего контроля дискурса. В логике М. Фуко 
дискурс не пропускает того, кто не имеет на него права [11]. 

Медиадискурс не только производит определенные знания, образы и систему 
оценочных категорий, но и создает представления о способах трансляции знания. 
По мнению Е. Кожемякина, медиадискурс позволяет конструировать знания через 
наделение информации смыслами, согласование институциального и обыденного 
языков (взаимный перевод), своеобразную гибридизацию политической и развле-
кательной, событийной и рекламной информации, а также производство специфи-
ческого знания в медиасреде [5]. Дискурс-анализ медийных сообщений позволяет 
нам описать и понять процессы создания, обмена и дифференциации смыслов в 
пространстве массовой коммуникации [5, 6].  

 Фиксация властной природы дискурса способствовала выбору критического 
дискурс-анализа как ведущего инструмента исследования. Медиадискурс, равно 
как и другие дискурсы, раскрывается как особая практика упорядочивания реаль-
ности, как механизм, формирующий картину мира [11]. В нем заложена власть, 
определяющая иерархию и границы социальных субъектов, процессов, явлений и 
наделяющая статусом истинных (ложных) и нормативных (аномальных) всё, что 
происходит в социальных системах. Вместе с тем властная сила дискурса, соот-
ношение доминирующего и периферийных дискурсов (порядок дискурса) не оста-
ются неизменными, меняясь в ходе социально-политических и экономических про-
цессов.  
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Понятие дискурса неразрывно связано с использованием концептов. Именно 
поэтому на первом этапе в наши задачи входило вычленение концептов, ассоции-
рованных с династиями. Анализ смыслообразующих дискурсов проводился в со-
ответствии с идеями Н. В. Веселковой и коллег [3, С. 115], Р. Водак [9] и 
Н. Фэрклоу [13]. 

Нами разработана и реализована схема анализа порядка медиадискурса 
о профессиональных группах и профессиональных династиях, включающая сле-
дующие составляющие: 

 социальный контекст и медиадискурс как общий дискурс публикаций; 

 концепты, описывающие династические, семейные связи; 
 доминирующий дискурс/смыслообразующее утверждение, задающее 

общую направленность восприятия и эмоциональных отношений к 
профессиональным династиям;  

 процедуры контроля и легитимации; 
 частные, периферийные дискурсы; 
 базовые оппозиции предикативных элементов, раскрывающие соотно-

шения частных дискурсов; 
 концептуальная дифференциация социокультурного поля профессио-

нальных династий и его дискурсивные рамки. 
Эмпирическая база с описанием методики сбора данных 
На первом этапе проводился контент-анализ публикаций изданий «Известия» и 

«Правда» с 2001 по 2021 год. Подбор релевантных газетных статей осуществлял-
ся в поисковой информационной системе «Интегрум». Единицей счета были пуб-
ликации, единицей анализа – ключевые слова и словосочетания. Поисковый за-
прос проводился по следующим ключевым словам и словосочетаниям: династия, 
поколение (из поколения в поколение), потомственный, родословная, предки, тру-
довая династия, семейственность, семья, семейный подряд, семейное дело, се-
мейный бизнес, отец и сын, мать и дочь, отец и дочь, мать и сын.  

 Общее число проанализированных публикаций 23 503 (в том числе в «Изве-
стиях» – 12 656, «Правде» – 10 847), из них релевантных 2637 публикаций. Цен-
тральный концепт «династия» встречается 818 раз в «Известиях» и 140 раз в газе-
те «Правда», из них собственно профессиональным династиям посвящено 110 и 
18 публикаций соответственно. Полученные значения свидетельствуют о повыше-
нии общественного интереса к изучаемой проблематике по сравнению с 80–90-ми 
годами ХХ в. Аналогичные замеры были проведены по всем ключевым словам и 
словосочетаниям.  

На втором этапе проводилась категоризация данных по типу профессии. 
Встречались упоминания следующих профессиональных групп в семейно- дина-
стийном дискурсе: преподаватели, учителя, педагоги, писатели, журналисты, юри-
сты, политики, бизнесмены, предприниматели, рабочие, представители творче-
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ских профессий, мафия, криминальный семейный бизнес, фермеры, крестьяне, 
колхозники, рабочие, артисты, кинематографисты, танцовщицы/танцоры, артисты 
цирка, художники, военные, врачи, спортсмены, радиоведущие, телеведущие, 
лесники, ученые, пожарные, дизайнеры, колдуны, шаманы, экстрасенсы, священ-
ники, охотники. В ходе работы описания династий кодифицировались как положи-
тельные, отрицательные или нейтральные.  

 Третий этап связан собственно с реконструкцией порядка медиадискурса, 
определением доминирующего и периферийных дискурсов о профессиональных 
группах и профессиональных династиях. 

Основные результаты 
Анализ публикаций позволяет довольно точно разделить изучаемый временной 

отрезок на два периода – 2001–2010 и 2011–2020 гг., отличающиеся друг от друга 
и частотой профессионально-династийных публикаций, и жанровыми особенно-
стями и порядком дискурса, отражающим специфику социально-экономической и 
политической ситуации в стране. 

Нулевые, или «тучные», годы ознаменовались политической стабилизацией, 
высокими темпами экономического развития и ростом доходов граждан. Индекс 
развития человеческого потенциала составил 0,719 при ежегодном среднем росте 
около 0,19 (наилучшая динамика пришлась на 2005–2010 гг.). Российская Федера-
ция в 2010 году заняла 65-е место, войдя в сотню стран с высоким уровнем разви-
тия ИРЧП. По данным социологических опросов, уровень доверия населения к 
власти значительно вырос.  

В 2010-е вплоть до 2019 года Россия продолжала наращивать активы, двигаясь 
вверх по шкале ИЧРП и достигнув 49-го места в 2018 году с ИЧРП=0,816. Уже к 
2015 году численность населения с доходами ниже прожиточного минимума 
уменьшилась почти в 3 раза, а реальные доходы возросли в 2,7 раза. Однако воз-
вращение Крыма с состав РФ существенно обострило политическую ситуацию, 
породив новую волну экономических санкций. В 2020 году РФ спустилась на 52-е 
место с ИЧРП=0,824. В этот год в жизнь россиян вошли пандемия, локдаун и вак-
цинация. Однако, по данным ВЦИОМ, больше всего россияне боятся не пандемии, 
а роста социальной несправедливости (70 %), риска бедности (68 %) и уменьше-
ния покупательной способности (67 %). Среди наименее значимых страхов оказа-
лись беспорядки в российских регионах (33 %), рост криминала (33 %) и внешне-
политические конфликты (27 %). 

В первом периоде (2001–2010 гг.) профессиональные династии представлены в 
эмоционально нейтральном и констатирующем формате (жанры заметок и корот-
ких репортажей, включая анонсы, релизы, эпитафии, поздравления с юбилеем). 
При этом ценностно содержательная репрезентация профессиональных династий 
(жанры статьи, отчета, интервью, репортажа) встречается крайне редко.  

Второй период (2011–2020 гг.) раскрывает династии в терминах социальной цен-
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ности, мастерства, уникального опыта. В это время растет число публикаций – раз-
мышлений, очерков, аналитических материалов, репрезентирующих династии в 
дискурсе общественной стабильности и развития. Так, Андрей Мажаров ностальги-
чески соединяет общественную безопасность, кадровые ресурсы и династийность. 

«У нас часто находятся средства на знаковые и престижные проекты… До 
обычного человека с его проблемами руки почему-то не доходят… За последние 

20 лет утрачены технологии, инженерные школы, квалифицированные кадры. 
Привычка к труду, наконец. Зачем работать, когда можно менять нефть и газ на 
штаны и продукты? Многие помнят, что раньше было понятие «трудовая дина-

стия». Это когда рабочий шел на завод, затем его сын, а затем его внук. Сейчас 
об этом даже вспоминать неловко». 

Источник: Андрей Мажаров. Поговори с ними/  
«Известия». 13 июля 2012.  

Общим для двадцатилетия 2001–2020 остается периферийный статус публика-
ций о семейно-профессиональных группах. Подсчет эмоционально-оценочных ка-
тегорий показал: позитивные публикации занимают 42 % общего массива; 
нейтральные (констатирующие) публикации составляют 35 % общего массива; 
отрицательные оценки даются в случае социального наследования девиантных 
практик (алкоголизм, проституция, коррупция, попрошайничество, наркомания, 
мошенничество) – 22 %.  

Частотное распределение эмоционально-оценочных публикаций отражает по-
рядок дискурса. Доминирующий дискурс представляет династии в терминах соци-
альных благ и универсальных ценностей, насыщая их определениями «славная», 
«знаменитая», «творческая». Как в предыдущие годы, доминирующий дискурс 
конструирует особую династийную ауру, которая выступает разновидностью сим-
волического капитала. Определенные аспекты родства (например, династии и 
смена поколений) создают дополнительную ценность труда даже для тех, кто не 
является членом семьи. Периферийные/маргинальные дискурсы репрезентируют 
негативные аспекты династийного труда чаще всего в терминах коррупции, про-
текционизма, вымогательства, несправедливой поддержки «своих». Отметим, что 
династии упоминаются, как правило, в позитивном значении, а вот семействен-
ность, наоборот, в отрицательном. 

Отметим, что публичные обсуждения семейственности и династийности в 
определенной степени были вызваны постановлением правительства РФ № 568 
от  
5 июля 2013 г., которое было интерпретировано как запрет на совместную дея-
тельность родственников в бюджетных организациях. Это, в свою очередь, позво-
лило ограничивать работу родственников. Показательны в этом отношении две 
ситуации, представленные на страницах «Известий». Одна из них наиболее четко 
выражена позицией генерального директора «Росгосцирка» Д. Иванова. 
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«Гендиректор «Росгосцирка» Дмитрий Иванов готов поддержать председа-
теля Союза театральных деятелей (СТД) Александра Калягина, потребовав-
шего отменить запрет на совместную работу близких родственников в твор-

ческих организациях… И что теперь нам делать? Выжечь каленым железом 
Запашных, Никулиных? А как же преемственность поколений? Как молодежь 
наберется опыта, не работая в цирке? Должны быть исключения из правил. В 

конце концов, мы не государственная или муниципальная служба, а унитарное 
предприятие, коммерческая организация. На цирк, театр, в целом на творче-
ские профессии действие этого постановления не должно распространяться». 

Источник: «Известия». 13 сентября 2016. 
  

А уже через день в «Известиях» появилось сообщение о том, что министр куль-
туры В. Мединский выступил с инициативой пересмотреть постановление прави-
тельства № 568. 

«Как сообщил «Известиям» источник в правительстве, Мединский направил 

премьер-министру письмо, где предложил два варианта решения проблемы: ли-
бо установить, что действие постановления не распространяется на творче-
ских работников, либо предусмотреть рассмотрение спорных вопросов соот-

ветствующими комиссиями при федеральных государственных органах». 
Источник: «Известия». 15 сентября 2016 

 

Другая ситуация касается конфликта А. Сокурова с Ф. Бондарчуком (газета цити-
рует Федора Бондарчука, по сути поддерживая его позицию). 

«Я отношусь к письму Александра Николаевича, как к капризу великого худож-
ника. На протяжении долгих лет его абсолютно не смущало, что на студии ра-
ботаем я и моя мама. А что в этом такого? Это не семейственность, а рабочая 
династия. 

 Источник: А. Сопова, А. Шевелёва. Бондарчук пообещал  
Сокурову студию/«Известия». 07 ноября 2012. 

  

Наиболее часто встречаются репрезентации цирковых, артистических, кинемато-
графических династий, которые конструируют и придают форму соответствующим 
социальным практикам. Можно констатировать возрождение интереса к династиям в 
социально значимых профессиональных группах, таких как рабочие – металлурги, 
оружейники, соледобытчики. Эти процессы в определенной степени отражают и по-
литические инициативы по поддержке семьи и традиционных семейных ценностей, 
и политическую риторику президента, депутатов Государственной думы и ключевых 
министров. Абсолютной дискурсивной новеллой в массиве публикаций становится 
связь эффективности управления и поддержки профессиональных династий: хорошее 
управление чтит и поддерживает династии, плохое разрушает. Явно или иносказа-
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тельно выражается общественный призыв к власти поддержать династии как основу 
социальной стабильности.  

С 2010 года стало встречаться словосочетание «семейная династия». 
В публикациях звучит гордость за появление первых династий космонавтов. Воз-
обновляется соперничество с Западом: наше кино, в отличие от западного – «си-
ликонового», гордится своими театрально-кинематографическими династиями. 
Отметим значительное снижение пессимистических дискурсов о династиях, их 
бедственном положении и самоуничтожении, свойственных лихим 90-м. 

В публичную повестку попадают анонсы событий, прославляющих династии: 

утверждение премии «Семья России» (2007), лауреатами которой стали отец и 
сын Урганты, а также В. Шаповал, у которого уже 100 внуков (2007); открытие ал-
леи врачей (2008); выход серии «Учитель в судьбе края» (2011). К 2018 году в ре-
гионах РФ появились аллеи династий медицинских работников, аллеи инженеров. 
По сути эти сообщения выступают средством легитимации медиадискурса о дина-
стиях. 

  
«На территории РязГМУ имени академика Павлова была высажена аллея 

«Династий медицинских работников». В мероприятии приняли участие 130 се-

мей региона, несколько поколений которых окончили медуниверситет в разные 
годы. 

В медгородке появились молодые клены, липы, березы и рябины. По данным 

РИА «7 новостей», аллея будет расширяться, так как врачебных династий в 
Рязани и области намного больше, чем высаженных деревьев. Планируется, 

что символичные ряды деревьев со временем появятся на территории всех 
учреждений здравоохранения». 

 Источник: «Известия». 8 июня 2017.  
 

«В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края планируют обустроить Аллею 
инженеров. Как сообщает пресс-служба министерства инвестиционной и зе-
мельно-имущественной политики, аллея должна появиться на территории 

Комсомольского-на-Амуре государственного университета. На ней планируют 
разместить фотографии техников и инженеров, представителей технических 
университетов и инженерных династий Хабаровского края».  

Источник: «Известия». 29 августа 2018.  
Дискурсивно династии встраиваются в традиционные ценностные системы: 

предполагается, что потомки достойно продолжают дело предков, соответствуя им 
не только талантом, но и этическими стандартами. Отклонения от этих норм вы-
зывают общественное осуждение и порицание, что входит в процедуры контроля и 
легитимации дискурса. Серия публикаций о Марии Максаковой, Ксении Собчак, 
Михаиле Ефремове содержат очевидные оппозиции славного прошлого и недо-
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стойного настоящего династии.  
Сходным образом оформляются конкретные примеры противопоставления за-

служенных успехов старшего поколения и консюмеристких практик детей-
потребителей (выпускники военных вузов приезжают на вручение дипломов в до-
рогих родительских машинах, кичатся своим богатством, получают высокие оцен-
ки, не вкладываясь в учебу).  

Существенно меняется поле профессий. Часто встречаются публикации, по-
священные блогерам, коучам, тиктокерам, комикам. Стремительное обновление 
реестра профессиональных деятельностей фиксирует «Атлас новых профессий – 

2020–2030», в котором представлены прежде неведомые профессии: архитектор 
живых систем, биоэтик, системный инженер интеллектуальных энергосетей, про-
ектировщик домашних роботов, кибертехник умных сред, техномедиатор и другие 
[1]. Предыдущим поколениям становится всё сложнее и сложнее конструировать 
преемственность: новые технологии существенно меняют само содержание тру-
довой деятельности. Жизнь профессиональной династии становится возможной 
только в поле традиционных профессий, и то с большими оговорками – искус-
ственный интеллект снимает необходимость решать задачи, которые прежде 
осваивались в системе межгенерационных взаимодействий. Более того, семейные 
коммуникации становятся менее интенсивными и более опосредованными новыми 
средствами коммуникации, уходя в «цифру». Дети гораздо раньше получают про-
странственную и психологическую автономию от родителей, что также выступает 
барьером в формировании и трансмиссии профессиональных династий.  

Становится очень сложной задача управления предприятиями, на которых то-
повые позиции распределены между родственниками. Семьи, ведущие общее де-
ло из поколения в поколение, уже в третьем поколении сталкиваются с проблемой 
создания внутрисемейных разветвленных управленческих структур, ключевых со-
глашений и форм ответственности, которые позволяют сохранить династийность и 
приумножить капиталы [18]. Система семейно-профессиональных взаимодействий 
требует интеграции интересов и забот многих людей. Интеграционные ресурсы с 
каждым поколением ослабевают, и в 3–4-м поколениях повышается риск выхода 
потомков из семейных профессиональных систем. При этом возрастает роль меж-
поколенческих соглашений и договоренностей.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Профессиональные династии в публикациях центральных изданий «Правда» и 

«Известия» в первое двадцатилетие XXI века остаются пограничной темой медиа-
дискурса, отражая социальный контекст и общую направленность публичного инте-
реса к восстановлению общественной стабильности и социальной справедливости.  

Концептуальное поле династий описывается следующими словами и словосоче-
таниями: династия, поколение (из поколения в поколение), потомственный, родо-
словная, предки, трудовая династия, семейственность, семья, семейный подряд, 
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семейное дело, семейный бизнес, отец и сын, мать и дочь, отец и дочь, мать и сын.  
Доминирующий дискурс как смыслообразующее утверждение, задающее об-

щую направленность восприятия и эмоциональных отношений, раскрывается в 
рамках позитивно-оптимистического осмысления трансмиссии ценностей профес-
сиональных династий, их неоспоримой роли в развитии общества. Периферийные 
дискурсы характеризуются ностальгией по прошлым временам, конфронтацией с 
властью в связи с потерей социальной значимости династий, а также примерами 
девиантных семейных практик. Базовые оппозиции предикативных элементов, 
раскрывающие соотношения частных дискурсов, могут быть представлены в рам-

ках гордости – осуждения; поддержания – разрушения / продолжения – прекраще-
ния/выхода; династии в государственных структурах – династии в творче-
ских/коммерческих организациях. Отдельного внимания заслуживает дискурсивная 
оппозиция относительно ресурсов существования династий: династии существуют 
сами по себе или они требуют социальной поддержки и общественной заботы.  

Концептуальная дифференциация социокультурного поля профессиональных 
династий отличается от того, что было в предшествующем двадцатилетии: цен-
тральное место отводится именно творческим (артистическим, цирковым, кинема-
тографическим) династиям; гораздо меньшее число публикаций посвящено учите-
лям, врачам, рабочим. Некоторые публикации формируют определенное превос-
ходство – только у нас появились первые в мире династии космонавтов. 

Процедуры контроля и легитимации дискурса отражаются в противопоставле-
нии основателей династий и их потомков, дискурсивно оформляются в линии не-
заслуженного использования символических или финансовых капиталов семьи и 
разрушения династийной ауры [17]. Еще одна линия контроля раскрывается в 
представлении на страницах печати общественной дискуссии и критики постанов-
ления Правительства РФ № 568 от 5 июля 2013 г. (запрет на совместную деятель-
ность родственников в бюджетных организациях). При этом особое внимание уде-
ляется творческим династиям, которые подвергаются риску разрушения. Наконец, 
легитимация дискурса о династиях воплощена в сообщениях о социально значи-
мых событиях и акциях – коммеморациях, возрождающих культурно-историческую 
память общества. 

В публикациях центральных изданий конструируется связь между эффективно-
стью управления и поддержкой профессиональных династий: хорошее управление 
чтит и поддерживает династии, плохое их разрушает. Явно или иносказательно 
выражается общественный призыв к власти поддержать династии как основу со-
циальной преемственности и ресурса общественной стабильности. 
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