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СМС-сообщения, прием и отправка СМСок через мобильный телефон, а за-
тем и через интернет-мессенджеры, представляют собой относительно но-
вое исследовательское поле для социального антрополога и этнолога. Между 
тем, сотовый телефон, интернет и другие инновации конца ХХ века — это 
не только научный прорыв в инженерии и человеческой мысли, их внедрение 
в сегодняшнюю жизнь породило многие изменения бытового плана, культур-
ного характера. Современные информационные технологии создали условия 
для стремительного, ускоряющегося распространения новостных потоков. 
Транскультурный и трансконтинентальный характер данного явления с ан-
тропологической точки зрения приводит с невероятной аккультурации. Это 
обстоятельство делает особо актуальным рассмотрение не только общих 
закономерностей функционирования в обществе электронных способов связи, 
но и их локальных вариантов. СМС сообщения как вербальная форма общения 
представляют собой нарративы, имеющие специфические и при этом узна-
ваемые формы. Функции коротких письменных текстов — информационные, 
развлекательные и интеграционные. Очевидно, что в них находят отражение 
социальные, политические, культурологические особенности конкретного со-
циума. Интерес к обозначенной теме был спровоцирован выходом в свет мо-
нографии сербской исследовательницы др. Милины Иванович-Баришич (Ива-
новић-Баришић), научного советника Этнографического института Сербской 
академии наук и искусств. Она проанализировала сербский контент СМС и 
вайбер-сообщений с этнологической/антропологической точки зрения, изучила 
их тематику, этикетные нормы диалога, культуру написания и другие соци-
ально значимые параметры. Исследовательница пришла к выводу, что обмен 
сообщениями стал не только элементом нашей повседневности, но и изменил 
бизнес-общение представителей самых разных профессий. В то же время она 
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увидела в коротких текстовых посланиях определенную преемственность тра-
диций и даже новый фольклорный нарратив, аккумулировавший в себе создан-
ные на протяжении истории человечества фольклорные жанры.
Ключевые слова: мобильный телефон, СМС-сообщения, вайбер-коммуника-
ция, Интернет
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Texting, receiving and sending SMS messages via mobile phones and Internet mes-
sengers is a relatively new research field for social anthropologists and ethnologists. 
Meanwhile the mobile telephone, the Internet and other innovations of the late 20th 
century are far more than just scientific breakthroughs in engineering and human 
thought — their introduction into today’s life has given rise to many changes in cul-
tural and domestic life. Modern information technology has led to an unprecedent-
edly rapid spread of news streams. The transcultural and transcontinental nature of 
this phenomenon from an anthropological point of view leads to incredible accul-
turation. Thus, it is particularly relevant to consider not only the general patterns 
of electronic communication in society, but also their local variants. SMS messages 
as a verbal form of communication are narratives that have specific and recogniz-
able forms. The functions of short written texts are informative, entertaining and 
integrative. Obviously, they reflect the social, political, and cultural specificity of 
a particular society. The interest in this topic was provoked by the publication of 
a monograph by Serbian researcher Dr. Milina Ivanović-Barišić, scientific adviser 
at the Ethnographic Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts. She 
analyzed Serbian SMS and Viber message content from an ethnological/anthropo-
logical perspective, studying their subject matter, dialogue etiquette, writing culture 
and other socially relevant parameters. The researcher concluded that messaging 
has not only become an essential part of our everyday life, but has also changed 
business communication in various professional spheres. At the same time, she saw 
in the short text messages a certain continuity of traditions and even a new folklore 
narrative that accumulated folklore genres created throughout human history.
Keywords: mobile phone, text messaging, SMS texting, Viber communication, Internet
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Современный образ жизни человечества, поми-
мо всего прочего, характеризуется стремительным, 
ускоряющимся распространением информационных 
потоков. Возрастает роль новых технологий, в том 
числе средств связи, благодаря которым появляются 
ранее не существовавшие формы общения и обмена 
новостями. Среди них в последние три десятилетия 
особое место (наряду с компьютером и интернетом) 
занимает мобильный телефон. Приобретя огромную 
популярность, он не только спровоцировал прибли-
жение собеседников друг к другу, но и поспособ-
ствовал созданию особого, неизвестного до его изо-
бретения вида общения — посредством коротких 
письменных текстов, т. н. сообщений. Этот способ 
межличностной коммуникации стал настолько обы-
денным, что находит применение практически во 
всех повседневных жизненных ситуациях. Почти нет человека, который бы не полу-
чал или не отправлял послания по мобильному телефону или интернет-мессенджеру.

СМС-сообщения, прием и отправка смсок и стали предметом рассмотрения в ре-
цензируемой монографии. Автор — сербская исследовательница др. Милина Ива-
нович-Баришич (серб. Ивановић-Баришић), научный советник Этнографического 
института Сербской академии наук и искусств — проанализировала сотовые и вай-
бер-сообщения с этнологической/антропологической точки зрения, изучила их тема-
тику и другие социально значимые параметры. Из целого ряда платформ, используе-
мых для обмена сообщениями, таких как WhatsApp, Messenger, Telegram и др. автор 
выбрала Viber, как наиболее распространенный в Сербии сервис связи.

Милина Иванович-Баришич отмечает, что «телефонный разговор в письменной 
форме» (Xiaolei, Polovina 2019: 573) сгенерировал свой инструментарий, специфи-
ку языка и терминологии. Со временем был выработан особый этикет обмена см-
сками, создан реальный пласт коммуникативной культуры. Все это дало основа-
ние увидеть в этом новом «литературном» жанре предмет для лингвистического, 
психологического, антропологического, социологического, культурологического и 
др. научного анализа. Автор сочла смски бесценным источником для этнолога/ан-
трополога и обратила внимание на недостаточную исследованность особенностей 
воздействия мобильного телефона и интернет коммуникации на наш быт, культу-
ру и общество в целом (одна из публикаций антрополога в Сербии об СМС-ком-
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муникации: Антонијевић 2006). Она пришла к выводу, что обмен сообщениями 
стал не только элементом нашей повседневности, но и изменил бизнес-общение 
представителей самых разных профессий.

Размышляя о перспективах существования возникшего относительно недавно 
вида связи, его прошлого, настоящего и будущего, интересно обратиться к важному 
наблюдению исследовательницы о том, что осовременивание сотовых телефонов, 
появление смартфонов и айфонов, мобильного интернета привело к эволюции фор-
матов смс-сообщений, возникновению голосовых, визуальных, музыкальных кон-
тентов, дополненных стикерами, гифками, смайликами и др. Спрос порождает пред-
ложения. Бизнес не мог не проникнуть в образовавшийся сегмент. Были созданы 
специальные сайты в интернете, откуда можно скачать поздравительные открытки и 
разные другие заготовки для того, чтобы сделать сообщения более привлекательны-
ми и в то же время порой шаблонными, менее индивидуализированными. Собствен-
но, мы сейчас являемся свидетелями того, как сообщения, отправляемые по сотовой 
связи, просуществовав около 30 лет (первое СМС-сообщение, как известно, было 
отправлено в 1992 г.), подобно телеграфу, пейджеру и факсу, постепенно устаревают, 
уходят в прошлое, их вытеснили онлайн-мессерджеры. То есть мобильная коммуни-
кация совершенствуется, развивается и ее наполнение.

Написание «сторис» — это всегда творческий процесс. Они формулируются в 
стихах и прозе, могут быть разной длины и по-разному эмоционально окрашен-
ными. Сообщения выражают индивидуальные и/или групповые ощущения, раз-
мышления, чувства и позиции. Они аккумулируют в себе определенный взгляд 
«на мир», культурные ценности и социальные концепты, отражают интересы сво-
их пользователей, участвуют в формировании и развитии их идентичности, могут 
рассматриваться как особый вид дискурсивной практики и системы репрезента-
ции. Обмен информацией через сообщения может преследовать самые разные цели 
в зависимости от возраста, межличностных отношений, социального положения, 
образования соучастников переписки.

Милина Иванович-Баришич сфокусировала свое внимание на текстовых и ри-
сованных посланиях, оставив вне поля исследования все прочие их формы и при 
этом ограничившись сербским культурным контекстом. Автор проанализировала и 
опубликовала несколько сотен наиболее типичных смсок, присланных лично ей, ее 
друзьям и найденных в интернет-источниках, и сгруппировала их в зависимости от 
содержания в несколько категорий. Она выделила сообщения личного характера; 
поздравительные сообщения; шуточные/развлекательные сообщения; сообщения 
информационного плана, уведомления, новости (С. 24–25).

Если рассматривать по каким поводам чаще всего посылаются смс-сообщения, то 
главным образом мотивы традиционны и совпадают с имевшими место переписка-
ми предшествующих эпох. Сегодня типичными являются поздравления по случаю 
календарных и некоторых государственных праздников — чаще всего их шлют на 
Новый год, затем в связи с событиями жизненного цикла и семейными, такими как 
рождение ребенка, крещение, заключение брака, венчание, празднование дня рожде-
ния, именин, совершеннолетия, покупки дома, приобретения автомобиля, выхода на 
пенсию), по случаю карьерных и образовательных успехов (получение диплома, но-
вой работы, основание фирмы). Сообщения посылаются, чтобы пожелать приятелям 
хорошего и успешного дня, доброго утра или спокойной ночи.
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В главе «Праздничные СМС и вайбер сообщения» (С. 37–92) рассказывается о том, 
что праздничное поздравление прошло путь от личного приветствия, которое еще со-
храняется, через рукописную посылаемую по почте открытку, устные поздравления 
по стационарному и мобильному телефону, к смс и вайбер приветствиям с рисунками 
и небольшими текстами. Автор отмечает, что путь развития праздничного поздравле-
ния к данному моменту завершился несколько неожиданно: короткие телефонные и 
интернет-сообщения по популярности лидируют и практически безоговорочно вытес-
нили все прочие формы поздравлений. Констатация этого наблюдения демонстрирует, 
с одной стороны, готовность людей воспринять новшества, но в то же время и умение 
приспособить свои привычки, наиболее востребованную часть традиционной обрядо-
вой практики к реалиям современной жизни. В главе рассказывается, по поводу каких 
праздничных событий смс поздравления оказались незаменимыми и каким образом 
они встраиваются в общепринятую обрядность календарных и семейных праздников.

В большинстве случаев, как и прежде, респонденты желают здоровья, счастья, 
благополучия другу, родственнику или всей его семье (С. 93, 103). Смски, адресо-
ванные родным и близким, проникнуты любовью и теплотой. Среди коллективных 
благопожеланий много касающихся переезда в новый дом, что легко объяснимо. 
Дом — это своего рода статусный символ. Во все эпохи он был связан с семейным 
очагом, экономической стабильностью семьи. Его возведение в силу трудоемкости и 
финансовых затрат и в прошлые времена не оставляло равнодушными соседей, ко-
торые могли оказывать посильную помощь, а затем и отмечать совместной трапезой 
столь значимое событие.

В главе «СМС и вайбер сообщения о любви и эротике» (С. 113–132) акцент сде-
лан на переписке любовного характера, на теме выражения симпатии и эмоциональ-
ного настроения. Исследовательница отмечает, что в последнее десятилетие чувства 
любви, тоски, страданий и т. д. высказываются очень часто с помощью сотового те-
лефона или мессерджеров, отправки смсок, которые становятся индикатором чувств 
отправителя к персоне-адресату. Согласно правилам жанра, послания должны быть 
краткими, но их реальность порой воплощает в себе особую изобретательность и 
воображение. Смски любовного (эротического) содержания указывают на неверо-
ятную креативность их создателей. Коммуникация, которая включает написание и 
получение любовных посланий, характерна для молодежи, хотя люди более старше-
го возраста тоже не лишают себя шанса выразить чувства таким способом. Правда, 
делают это реже, чем юноши и девушки, только вступающие во взрослую жизнь и 
открывающие для себя ее чары.

Особую группу сообщений составили смски периода распространения корона-
вируса, их анализу посвящена отдельная глава. Ограничения физических контактов 
переместили межличностные связи в виртуальный мир. Время пандемии, особенно 
в начале ее, совсем не выглядело веселым и юмористичным, тем удивительнее оби-
лие распространявшихся по всему миру смешных сообщений, как реакции на сло-
жившуюся в обществе ситуацию. Пандемия коронавируса продемонстрировала по-
требность людей в шутках, новая реальность подстегнула творческое воображение и 
оказалась источником создания ироничных и забавных анекдотов. Чаще всего смски 
были ответом на действия государственных и медицинских служб, т. н. кризисного 
штаба. Телефонные сообщения времени господства короны, в которых доминировал 
юмор, стали одним из способов сопротивления эпидемии Ковид-19 (С. 133–164).
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Вызывает интерес мысль автора, увидевшей в смсках зарождение нового фольклор-
ного нарратива, поскольку они, по ее мнению, основываются на заданных традицией 
формах или по крайней мере инспирированы ими (С. 20). Тексты СМС сообщений, 
короткие или более длинные, написанные в стихах или в прозе, корреспондируют с 
некоторыми существующими устными и письменными фольклорными жанрами. Со-
гласимся, что СМС сообщения демонстрируют большое сходство с целым рядом тра-
диционных устных и письменных фольклорных форм, таких как загадки, афоризмы, 
изречения, высказывания, тосты, поздравления, пародии, анекдоты, шутки, насмешки, 
проклятия, записки, любовная лирика… Вместе с тем, одновременно представляя со-
бой модификацию известных жанров, СМС и E-mail сообщения несут в себе новые 
мотивы и содержания, вытекающие из современного социокультурного контекста, 
вводят новые приемы обработки традиционных фольклорных материалов, порожден-
ные их связью с современной популярной и массмедийной культурой (С. 170).

Появилось даже такое понятие как «электронный фольклор» (Цвјетићанин 2006). 
Тем более, что обмен смсками не всегда диалог, часто коммуникация не ограничи-
вается двумя персонами, сообщения могут пересылаться дальше, создавать внутри-
групповую коммуникацию и традицию. В отличие от писем на бумаге, которые су-
ществовали в единственном экземпляре, их сотовые и электронные аналоги легко 
могут копироваться. По словам др. Иванович-Баришич, время жизни посвященных 
различным темам и событиям посланий зависит не только от их создателей. На дол-
говечность текстов в первую очередь влияет их содержание, сиюминутность пере-
сылаемых сведений или пролонгированная актуальность (С. 166).

СМС сообщения как жанр — явление новое, но изучение их контента с позиций 
социальной антропологии подтверждает мысль о том, что прошлое не уходит бес-
следно, оно всегда отражается в зеркале современности. Зависит от нашего выбора и 
творческого воображения, что и каким образом мы посчитаем необходимым сделать 
органичным для сегодняшнего дня, продуцировать на перспективу. СМС и вайбер 
сообщения лишь один из примеров перевоплощения устоявшихся привычек, эволю-
ционного вкрапления их в будущее. Таким образом, развитие средств массовой ком-
муникации и как их сиюминутный апогей — мобильная связь создали условия для 
появления специфичного вида вербальной коммуникации, придуманного молодым 
поколением, а затем подхваченного людьми всех возрастов, сделав электронную пе-
реписку обыденным занятием. Но задачи, которые взяли на себя прогрессивные тех-
нологии, как показало рецензируемое исследование, вполне традиционны.
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