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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО: ИННОВАЦИИ, 

ТЕХНОЛОГИИ, БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

В.В. Александров, АлтГУ, физико-технический факультет, 4 к., 

А.Е. Фролов, преподаватель 

 

Любые организации имеют материальные ценности, которые 

являются объектами атаки злоумышленника. Злоумышленник несёт в 

себе угрозы активам организации в виде кражи аппаратуры, вывода её 

из строя или несанкционированное отключение. Ситуация усугубляется 

тем, что факт установления инцидента занимает продолжительное 

время. В отдельных случаях потеря времени на реагирование 

преступления влечёт за собой непоправимые последствия, от остановки 

деятельности организации вплоть до полного банкротства фирмы. 

Решением проблем информационной безопасности служит 

интеграция систем защиты информации (СЗИ) в автоматизированную 

систему организации (АС). Существуют различные СЗИ реализованные 

в виде программных либо программно-аппаратных комплексов. 

Наиболее оптимальной СЗИ является система видеонаблюдения (СВ) 

так как она позволяет вести непрерывный мониторинг объекта с малым 

персоналом и небольшими финансовыми затратами. 

Цель данной статьи – демонстрация особенностей моделирования 

СВ, на конкретно заданном объекте (Рис. 1, Рис. 2). Для реализации 

данной цели необходимо определить общий принцип построения СВ и 

описать особенности построения каждой из них [1]. 

Каждая проектируемая СВ, которую необходимо внедрить на 

объект, должна быть построена с учётом всевозможных факторов [2]. 

Такими факторами могут быть: 

ограниченность бюджетных средств, выделенных заказчиком на 

создание СВ; 

архитектурная особенность объекта видеонаблюдения; 

воздействие климатических условий на СВ; 

и др.  

Объектом видеонаблюдения выступает охраняемая территория (Рис. 

1) и КПП на въезде (Рис. 2). 

Основная задача СВ – мониторинг внешнего и внутреннего 

периметра охраняемой территории, идентификации личности на КПП, 

анализ инцидентов. 
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На данном объекте ведётся круглосуточная запись (100%). Сроки 

хранения видеоданных – 28 суток.  

 

 
Рис. 1 – Изображение объекта (вид сверху) 

Места установки видеокамер были выбраны с учётом минимизации 

«мёртвых» зон, а также возможностью полного мониторинга всего 

периметра объекта видеонаблюдения и ключевых точек проникновения 

злоумышленников.  

На территории данного объекта используются уличные IP – камеры 

фирмы производителя HikVision. Выбор данных камер обусловлен тем, 

что они оснащены функцией День/Ночь, ИК-подсветкой, способны 

работать в достаточно низких температурных условиях (от -40 до +60 

градусов Цельсия), имеют антивандальное исполнение и 

влагозащищенность степени защиты IP66 [3]. 

Запись видеоданных производится на сетевой видеорегистратор 

TRASSIR Duo Station AF 16. Для удобства работы с данным 

видеорегистратором и возможностью управления камерами, на КПП 

установлен TRASSIR MiniClient – удаленное рабочее место [4]. 
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Рис. 2 – Изображение КПП (вид сверху) 

Так как объект достаточно большой, для каждой камеры, 

расположенной по периметру, были докуплены стабилизаторы 

напряжения, чтобы поддерживать работоспособность каждой из них. 

Расчётная стоимость данной концепции СВ представлена в таблице 

№1. 

Таблица №1 – Расчётная стоимость СВ. 

КОМПОНЕНТЫ КОЛИЧЕСТВО 
ЦЕНА 

(руб.) 

Уличная IP – 

видеокамера HikVision 

DS-2CD2022-I 

15 шт. 165850 

Уличная IP – 

видеокамера HikVision 

DS-2DE4220-AE 

1 шт. 39990 

Сетевой 

видеорегистратор 

TRASSIR Duo Station AF 

16 

1 шт. 43191 

Кронштейн HikVision 

DS-1618ZJ 
1 шт. 1590 
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Жёсткий диск 

Western Digital Purple 4 

Tb   

2 шт. 17974 

Монитор 23.6’ 

Разрешения 1920х1080 
1 шт.  10450 

Жёсткий диск 

Western Digital Purple 2 

Tb   

1 шт. 5191 

TRASSIR MiniClient 1 шт. 20883 

Коммутатор HP 16 

port 
3 шт. 25326 

ИБП 1000ВА 1 шт. 12212 

ИБП 500ВА 2 шт. 11480 

D-link DMC-F15SC 4 шт.  7648 

ШКОС – 1U-24-

SC/FC 
3 шт. 1620 

FC-ST, 1 метр, UPC 4 шт. 478,56 

SC/UPC, SM 9/125 6 шт.  361,38 

Шкаф 

телекоммуникационный 

SNR-TWC-15-G 

1 шт. 6829,30 

Шкаф 

телекоммуникационный 

SNR-TWC-12-G 

1 шт. 6114,44 

ИВЭПР 24/5 2х12 БР 3 шт. 14910 

Аккумулятор  3 шт.  3528 

Стабилизаторы 

напряжения 
15 шт. 4365 

Распаечная коробка 16 шт.  464 

ИТОГ 400455,68 

Таким образом на данном примере, удалось продемонстрировать, 

как происходит моделирование, расчёт стоимости и с какими 

особенностями можно столкнуться в процессе проектирования СВ на 

объекте. Стоит отметить, что каждый объект обладает своей 

уникальностью, которую необходимо учитывать на стадии 

моделирования СВ [5]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WEMOS D1 MINI В КАЧЕСТВЕ 

СНИФФЕРА WI-FI СЕТИ 

Л.А. Антипова, АлтГТУ им. И.И. Ползунова, факультет 

информационных технологий, А.П. Борисов, канд. тех. наук, 

доцент 

 

Анализатор трафика, или cниффер - это программа, 

предназначенная для перехвата и непосредственно анализа сетевого 

трафика. Говоря о снифферах, можно сразу провести аналогию с 

подслушиванием телефонного разговора. Так же и в компьютерных 

сетях можно «подслушать» информацию, которую передают 

компьютеры между собой. 

Принцип работы такого устройства использует особенности 

архитектуры сети Ethernet (IEEE 802.3), на которой основывается 

большая часть локальных сетей: все устройства, подключаясь к одной 

"общей" среде передачи данных, повсеместно пользуются ей. 

Топология данной сети может быть как линейной, так и звездообразной, 

а сама сеть является широковещательной, т.е. поток данных может 

проходит через всех участников сети. Зная об этой особенности, 

становится ясно, что нет необходимости несанкционированного 

http://hikvision.ru/product/ds_2cd2022_i
http://www.dssl.ru/products/trassir-duostation-af-16/
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подключения к сегменту сети, так как компьютер, с которого 

предполагается прослушивание, уже подключен к нему. 

 В таком случае сетевые адаптеры предназначены для работы в двух 

режимах:  

- селективном (англ. "non-promiscuous"): прием исключительно 

сообщений для данного узла (на основе MAC-адреса фрейма); 

- неселективном (англ. "promiscuous"): отсутствие фильтрации; узел 

принимает все пакеты сегмента.  

Снифферы переводят сетевой адаптер в неселективный 

(беспорядочный) режим и собирают весь трафик сети. Далее из 

перехваченного трафика каждый пакет идентифицируется, 

определяется соответствующий уровень его иерархии. Помимо этого, 

возможности различных конкретных снифферов могут предполагать 

дополнительный анализ и фильтрацию. 

Первоначально анализаторы трафика были придуманы для решения 

проблем, связанных с работой сети. С одной стороны, наблюдение за 

проходящим трафиком и его полный или же частичный анализ 

позволяет системным администраторам и работникам служб 

технической поддержки следить за ходом данных в сети, проводить 

диагностику и устранять возникающие проблемы. В этом смысле такое 

решение представляет собой мощный инструмент диагностики сетевых 

проблем. С другой стороны, как и многие другие мощные средства, 

изначально разработанные в благих целях, со временем снифферы стали 

применяться для совсем противоположных намерений. Такое 

устройство в руках злоумышленника может использоваться для захвата 

чужих паролей и другой конфиденциальной информации [1]. 

Немного отступая от принципа работы анализаторов трафика, 

вспомним, каким образом создается сеть Wi-Fi. Сама по себе 

архитектура такой сети представляет собой решение из связанных или 

автономных точек доступа. Однако при всем многообразии их выбора в 

зависимости от ключевых компонентов, не стоит упускать из виду их 

первоначальную основу: Wi-Fi модули [2].  

В рамках одной работы, при построении сети на модулях Wemos D1 

mini на базе микроконтроллера ESP8266 [3] была проверена 

безопасность передачи информации; обнаружено, что стандартными 

средствами пакеты не удается перехватить.  

Для повторной проверки перехвата пакетов при помощи Arduino 

IDE была создана собственная сеть, где в роли сервера (192.168.4.1; 

5E:CF:7F:C3:F2:11) и одного клиента (192.168.4.2; 5C:CF:7F:C1:E2:60) 

- Wemos D1 mini, второго клиента (192.168.4.3; 9C:AD:97:39:8B:77) - 

ноутбук.  
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В течение трех минут WireShark были перехвачены пакеты сети, 

результаты представлены на рисунке 1: наблюдались пакеты только 

между сервером и компьютером, проверка на наличие MAC-адреса 

клиента (рисунок 2) подтвердила первоначальное предположение. 

 
Рисунок 1 - Перехваченные пакеты в созданной сети программой 

WireShark 

 
Рисунок 2 - Отсутствие MAC-адреса клиента 

Далее к сети был подключен сниффер на аналогичном модуле. При 

мониторинге порта все подключенные устройства были найдены при 

обмене пакетами (рисунок 3). 

Таким образом, так как при практическом использовании такой 

создаваемой сети просмотр пакетов невозможен, на аппаратном уровне 

необходимо принципиально другое устройство и оно было найдено. 

В общем случае, использование коммутаторов (англ. "switch", 

"switch-hub") и их грамотная настройка уже поможет в защите от 

прослушивания; то есть между сегментами сети данные передаются 

именно через коммутаторы. Под коммутацией пакетов понимается 

такая форма передачи, при которой данные разбиваются на отдельные 

пакеты и могут идти от исходного до конечного узла разными 

маршрутами. Таким образом, если некто в стороннем сегменте работает 

внутри него с каким-либо потоком данных, то до вашего сегмента 
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благодаря коммутатору эти данные не дойдут. Однако все же одним из 

самых верных способов защиты от снифферов было и остается 

использование шифрования. 

 

 
Рисунок 3 - Перехваченные пакеты в созданной сети с MAC-

адресами сервера, клиента и компьютера 
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 

УСТРОЙСТВ НЕЗАКОННОГО ДОСТУПА И КОНТРОЛЯ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

П.А. Балаклеевский, АлтГУ, физико-технический факультет, 4 к., 

П.В. Малинин, канд. тех. наук, доцент 
 

В современном обществе информация является одним из основных 

и ценных ресурсов. Она также может нести стратегический характер, из 

чего возникает угроза её утечки по различным каналам связи. Одним из 

самых эффективных способов утечки информации считается 

использование устройств негласного контроля информации, в 

частности использование закладных устройств [1]. При расследовании 

возможных случаев несанкционированной установки закладных 

устройств подслушивания используются узкоспециализированные 

знания современных инженерных технологий. К современным 

инженерным технологиям можно отнести технологии цифровой связи, 

в которой успешно используются энергоэффективные и стойкие к 

помехам методы цифровой обработки сигналов. Такие методы 

предназначены для работы со специального вида сигналами, которые 

достаточно сложно обнаружить. Для сокрытия наличия постороннего 

сигнала в общем потоке, используются различные преобразования над 

исходящим сигналом, например, совместное использование сложных 

типов модуляции и методов расширения спектра, чтобы сигнал принял 

шумоподобный вид, сложно улавливаемый на общем фоне. Эксперты в 

области радиомониторинга используют специальные комплексы для 

выявления посторонних сигналов в помещениях с целью ликвидации 

устройств негласного контроля. Например, нелинейные детекторы, 

использующие разницу «отклика» переизлучения объектом гармоник 

от падающего на него излучения нелинейного радиолокатора [2], или 

систем радиомониторинга, основанные на широкодиапазонных 

радиоприемниках и анализаторах сигналов. Для разрешения трудностей 

поиска закладных устройств, использующих шумоподобные сигналы, 

требуется создание стендов тестирования комплексов 

радиомониторинга на основе современного оборудования и 

модернизированных методов обнаружения шумоподобных сигналов. 

Первым этапом по созданию стенда тестирования комплекса 

является моделирование сигнала сложного типа, который бы отвечал 

требованиям маскирования. Как было описано выше, для создания 

шумоподобного сигнала используют различные технологии. В данном 

случае будет использоваться фазоимпульсная модуляция и метод 
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расширения спектра сигнала с помощью модуляции несущей 

псевдослучайной последовательностью. В качестве псевдослучайной 

последовательности была применена зацикленная последовательность 

Баркера. 

 
Рис. 1 – Сравнение спектров сигналов 

На рис. 1 можно наблюдать, как отличаются спектры сигналов, 

использующих амплитудную модуляцию и фазоимпульсную 

модуляцию с расширением спектра. Как видно из графиков, спектр 

фазоимпульсного модулируемого сигнала распределился равномерно 

на весь спектр частот, а также имеет в разы меньшую амплитуду, что 

дает возможность «спрятать» этот сигнал среди шумовых сигналов, что 

явно дает использовать данный вид сигнала для тестирования 

комплекса радиомониторинга. 

Второй этап работы заключается в выборе демаскирующего 

признака сигнала. В качестве основного признака будет выступать 

обнаружение новых сигналов в фоне. Суть этого признака заключается 

в том, что радиозакладные устройства обычно используют для передачи 

своего сигнала тот диапазон частоты, который не используется другими 

источниками сигналов, например, станциями теле и радиовещания, 

системами сотовой связи и т.д. Поэтому появление нового сигнала в 

общем фоне может свидетельствовать о наличии радиозакладного 

устройства [4].  

 
Рис. 2 – Структурная схема стенда тестирования 
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Третьим этапом в данной работе является разработка стенда для 

тестирования комплекса радиомониторинга, структурная схема 

которого представлена на рис. 2. 

В данной схеме в качестве управляющего элемента выступает 

персональный компьютер (ПК) к которому посредством интерфейса 

GPIB-USB осуществляется подключение к генератору сигналов 

специальной формы АКИП 3413-1. Через интерфейс RS232C к рабочей 

станции подключается широкодиапазонный радиоприемник AOR 

AR5000A. К порту выхода радиоприемника дополнительно подключен 

анализатор в лице электронного осциллографа с экраном для 

отображения потока сигналов. Данные с анализатора поступают на 

рабочую станцию для дальнейшей обработки. Рассмотрим принцип 

работы данной схемы более подробно. 

Прямое подключение рабочей станции к генератору сигналов 

специальной формы обусловлено тем, что возможности самого 

генератора АКИП 3413-1 ограничены, так как данный прибор, 

используя свои встроенные функции, способен генерировать только 

сигналы, использующие стандартные виды модуляции: амплитудную, 

частотную, фазовую и широтно-импульсную, что для данного опыта 

недостаточно. Поэтому, для реализации сигналов специальной формы, 

требующих тонкой настройки, в АКИП 3413-1 вмонтирован порт GPIB, 

дающий возможность дистанционно управлять данным прибором с 

помощью стандартного или собственного программного обеспечения 

для создания особых режимов работы прибора [5]. 

Для получения доступа к возможности программировать работу 

генератора была задействована сторонняя рабочая станция с 

установленной и настроенной виртуальной машиной на основе ОС 

Linux, а именно Ubuntu 16.04 LTS. Данный дистрибутив был выбран из-

за его популярности, надежности и долговременной поддержки со 

стороны разработчика. Далее на данную ОС был установлен 

необходимый софт для программирования на языке Python, а именно 

сборник сред разработки Anaconda. После успешной установки была 

добавлена библиотека pyVISA, которая необходима для установки 

соединения с генератором и, собственно, передачи необходимых 

команд для генерации сигнала. После всех манипуляций рабочая 

станция соединяется с генератором сигналов посредством кабеля USB-

GPIB, устанавливается соединение с прибором и вводятся команды для 

генерации шумоподобного сигнала следующего типа: 

akip.generate(‘GPIB’, signal). Как можно заметить в данной команде 

прописывается, помимо команды генерации, название порта ввода 

команд и название необходимого нам сигнала. После успешной 
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генерации сигнала с помощью команды типа akip.write(‘GPIB’, signal), 

осуществляется запись сигнала в память рабочей станции для 

последующей передачи радиоприемнику. 

Чтобы осуществить поиск полученного шумоподобного сигнала 

необходимо на вход радиоприемника послать команды о выставлении 

определенной частоты сканирования, за это отвечает команда 

ar.set(‘COM’, freq_value). Кроме того, необходимо настроить задержку 

при сканировании на определенной частоте, чтобы успеть 

зафиксировать полученный результат. Данную функцию также можно 

реализовать и без помощи рабочей станции, непосредственно 

воспользовавшись возможностями приемника. Для этого 

непосредственно из режима сканирования необходимо выполнить вход 

в меню объединения банков, и в опции «DELAY 2.0» изменяя 

положение основной или вспомогательной ручки настройки выставить 

время задержки, оно может варьироваться в диапазоне от 0,1 до 9,9 

секунд. 

После нахождения сигнала, схожего с сигналом, расположенным в 

памяти приемника, последний посылает информацию о нем через порт 

IF-OUT непосредственно в анализатор, где получаемый сигнал 

отобразился на экране осциллографа. Далее данные с осциллографа 

поступают на рабочую станцию посредством подключения ПК к 

выходу анализатора с целью дальнейшей обработки результатов. 

Использование этих данных поспособствует дальнейшей разработке 

собственного программного обеспечения на основе нейросетей, 

которое бы позволяло определять различные виды шумоподобных 

сигналов в общем информационном потоке.  

В результате проведенного опыта сгенерированный шумоподобный 

сигнал был успешно обнаружен с помощью широкодиапазонного 

приемника AOR AR5000A, следовательно, можно сделать вывод о том, 

что данное устройство подходит для сканирования помещений на факт 

наличия сигналов сложной формы, и как следствие присутствия 

радиозакладного устройства, использующего данный тип сигналов. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ 

научного проекта №16-33-01160. 
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МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В ЗАДАЧЕ 

ВЕРИФИКАЦИИ ДИКТОРОВ СРЕДСТВАМИ ИНСТРУМЕНТА 

«BOB» 

М.В. Волколуп, АлтГУ, физико-технический факультет, 2к. маг., 
Д.С. Салита, старший преподаватель  

 

Распознавание образов является одним из наиболее развивающихся 

направлений информационной безопасности и информационных 

технологий в целом. В связи с этим, задача верификации диктора 

становится актуальной в вопросе оценки защищенности речевой 

информации. 

Для решения задачи распознавания образов широко применяются 

средства машинного обучения. В данной статье рассмотрены 

следующие методы и алгоритмы: EM-алгоритм, метод k-средних, метод 

максимального правдоподобия, оценка апостериорного максимума, 

совместный факторный анализ, модель полной изменчивости, 

вероятностный линейный дискриминантный анализ. 

 «Bob» - это бесплатный инструмент для обработки сигналов и 

машинного обучения. «Machines» и «trainers» являются ключевыми 

компонентами пакетов машинного обучения инструмента «Bob». 

«Machines» представляют собой статистические модели или другие 

функции, определяемые параметрами, которые могут быть обучены с 

помощью «trainers» или настраиваться вручную. 

EM-алгоритм [1] является методом итераций, с помощью которого 

проводится оценка параметров для статистических моделей, зависящих 

от латентных переменных. Итерации в EM-алгоритме чередуются 

между выполнением шага ожидания (E) и шага максимизации (М). На 

этапе выполнения шага ожидания вычисляется ожидаемое значение 

функции логарифмического правдоподобия с использованием текущей 

оценки параметров. На втором шаге вычисляются параметры, 

https://prist.ru/produces/pdf/akip-3413.pdf
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максимизирующие ожидаемую логарифмическую функцию 

правдоподобия, найденную на шаге E. Затем эти оценки параметров 

используются для вычисления распределения скрытых переменных на 

следующем шаге E. 

EM-алгоритм обладает следующими преимуществами [2]: 

Мощная статистическая основа. 

Линейное увеличение сложности при росте объема данных. 

Устойчивость к шумам и пропускам в данных. 

Возможность построения желаемого числа кластеров. 

Быстрая сходимость при удачной инициализации. 

Метод k-средних [3] является методом кластеризации, 

предназначенным для разделения набора N наблюдений в C группы 

(кластеры) и минимизации суммарного квадратичного отклонения 

точек кластеров от центроидов этих кластеров:  

𝐽 = ∑ min𝜇𝑗∈𝐶
𝑁
𝑖=0 ‖𝑥𝑖 − 𝜇𝑗‖, где µ представляет собой среднее, также 

называемое центроидом, 𝑥𝑖   наблюдение. 

Эта реализация имеет два останавливающих критерия. Первый 

достигается при максимальном количестве итераций; второй − когда 

разница между последовательными итерациями ниже порога 

сходимости. В реализации «Bob» обучение состоит в определении 

статистической модели (bob.learn.em.KMeansMachine) и эта 

статистическая модель изучается через тренера 

(bob.learn.em.KMeansTrainer). 

На рисунке 1 изображен результат применения метода k-средних. 

Все рассматриваемые в статье методы реализованы на примере набора 

данных цветов Iris [1]. 

 

 
Рисунок 1. Применение метода k-средних 
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Модель Гауссовых смесей (GMM) является вероятностной моделью 

для оценки плотности. Формально GMM может быть определена 

следующим образом [3]: 

𝑃(𝑥|𝜃) = ∑ 𝜔𝑐𝑁(𝑥|𝜇𝑐, 𝜎𝑐)
𝐶
𝑐=0 , где 𝜃 = {𝜔с, 𝜇с, 𝜎с}. 

Статистическая модель определена в 

классе bob.learn.em.GMMMachine. На рисунке 2 показан пример 

создания GMM с заданными параметрами [1]. 

 

 
Рисунок 2. Создание модели гауссовых смесей с помощью 

инструмента «Bob» 

 

Метод максимального правдоподобия (MLE) − это метод 

оценивания параметров статистической модели с учетом наблюдений 

путем вычисления параметра 𝜃, который максимизирует P(x|θ) для всех 

𝑥 в наборе данных [4]. Эта оптимизация выполняется EM-алгоритмом и 

реализуется с помощью bob.learn.em.ML_GMMMTrainer. На рисунке 3 

приведен результат обучения GMM с применением метода 

максимального правдоподобия [1]. 

 

 
Рисунок 3. Применение метода максимального правдоподобия 

Оценка апостериорного максимума (MAP) и метод максимального 

правдоподобия (MLE) тесно связаны [4]. MAP представляет собой 

оценку, которая при оптимизации использует априорное распределение 

величины. Оптимизация выполняется посредством EM-алгоритма и 

реализуется с помощью bob.learn.em.MAP_GMMTrainer. Для MAP-

адаптации применяются GMM супервектора, заключающиеся в наборе 
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параметров 𝜃 (веса, средние значения и ковариационные матрицы) и 

создании отдельного вектора или матрицы для представления каждого 

из них. Для каждой гауссовой компоненты c можно представить MAP-

адаптацию следующим образом: 𝜇𝑖 = 𝑚 + 𝑑𝑖, где m – априорное 

распределение, а 𝑑𝑖 - смещение класса. На рисунке 4 приведен результат 

обучения GMM с применением метода оценки апостериорного 

максимума [1]. 

 

 
Рисунок 4. Применение МАP-адаптации 

Совместный факторный анализ (JFA) позволяет в отдельном 

произнесении диктора эффективно отделять канальную информацию от 

дикторской информации. В качестве обязательного элемента, в JFA 

используется универсальная фоновая модель (UBM). UBM строится для 

выделения общих «чужих» дикторов во всех возможных контекстах. 

Обучающая база для построения UBM формируется с учетом 

максимально большого объема речевых данных, сбалансированных по 

гендерному типу, каналам записи, акустическим условиям и т.д. Как 

правило, для построения модели UBM применяется метод оценки 

максимального правдоподобия MLE-метод [5]. 

Модель JFA [6] с применением супервекторов имеет следующий 

вид: 𝜇𝑖,𝑗 = 𝑚 + 𝑈𝑥𝑖,𝑗 ++𝑉𝑦𝑗 + 𝐷𝑧𝑖, где 𝑈𝑥𝑖,𝑗 - это смещение сеанса, 

которое необходимо подавить, а 𝐷𝑧𝑖 - смещение класса (при подавлении 

всех эффектов сеанса). Статистическая модель JFA хранится в 

bob.learn.em.JFABase, а обучение выполняется с помощью 

bob.learn.em.JFATrainer. 

Метод полной изменчивости (TV) является модифицированным 

методом JFA. Данный метод обеспечивает приведение 

высокоразмерных входных данных к низкоразмерному вектору 

признаков, называемому i-вектором, с обеспечением сохранения 
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большей части полезной информации [5]. I-Вектор хранится в 

bob.learn.em.IVectorMachine, и обучение выполняется с помощью 

bob.learn.em.IVectorTrainer. На рисунке 5 приведен результат 

применения метода полной изменчивости [1]. 

 

 
Рисунок 5. Применение метода TV 

Вероятностный линейный дискриминантный анализ (PLDA) 

является модификацией метода совместного факторного анализа, 

содержащей дополнительную операцию на основе PLDA [5]. PLDA [7] 

является вероятностной моделью, включающей компоненты, 

описывающие различия между классами и внутри класса. Учитывая 

среднее µ , межклассовое и внутриклассовое подпространства F и G и 

остаточный шум ϵ с нулевым средним и диагональной ковариационной 

матрицей , модель предполагает, что образец 𝑥𝑖,𝑗 генерируется 

следующим процессом : 𝑥𝑖,𝑗 = 𝜇 + 𝐹ℎ𝑖 + 𝐺𝑤𝑖,𝑗 + 𝜖𝑖,𝑗. Для определения 

параметров µ, F, G и  этой модели применяется  EM-алгоритм. 

Поскольку эти параметры могут быть разделены между классами, для 

этой цели существует определенный контейнерный класс 

bob.learn.em.PLDABase. 

Обучение модели PLDA может быть выполнено путем создания 

экземпляра класса bob.learn.em.PLDATrainer и вызова метода 

bob.learn.em.train(). После обучения эта модель PLDA может 

использоваться для вычисления логарифмического правдоподобия 

набора выборок с учетом некоторой гипотезы. Для этого создается 

экземпляр bob.learn.em.PLDAMachine. Затем логарифмическое 

правдоподобие того, что набор выборок имеет одну и ту же скрытую 

идентификационную переменную ℎ𝑖 получается путем вызова метода 

bob.learn.em.PLDAMachine.compute_log_likelihood(). 

Отличительными  особенностями данного метода являются [5]: 
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Представление каждого произнесения в виде низкоразмерного 

вектора в пространстве с базисом, представленным матрицей полной 

изменчивости. 

Априорные распределения факторов вариативности тестовых и 

обучающих произнесений и описываются распределением Стьюдента с 

так называемыми «тяжелыми хвостами» (heavy tailed priors), что 

позволяетполучить  устойчивые оценки параметров модели. 

На этапе сравнения верификационная  оценка производится, 

основываясь на симметричной, относительно сравниваемых 

произнесений, оценке PLDA. 

Рассмотренные методы обработки сигналов применимы в задаче 

распознавания образов, в том числе, верификации дикторов. Таким 

образом, применение рассмотренных методов совместно с другими 

показателями, такими, как коффициент словесной разборчивости и 

другие параметры речевого сигнала, позволит повысить точноть для 

оценки защищенности акустической информации. 
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СЕЛЕКТИВНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР НА БАЗЕ 

МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ATXMEGA 

Д.С. Головин, АлтГУ, физико-технический факультет, 1к. маг., 
Д.С. Салита, старший преподаватель  

 

В настоящее время существует большое количество способов кражи, 

подмены, нарушения целостности важной информации 

злоумышленниками. Существуют специальные технические средства, 

облегчающие задачи злоумышленника, которые по размеру 

сопоставимы с обычной USB flash картой. Поэтому найти такие 

устройства с помощью простых рамочных детекторов не 

представляется возможным.  

Металлодетектор — электронный прибор, позволяющий 

обнаруживать металлические предметы в нейтральной или 

слабопроводящей среде за счет их проводимости. Металлодетектор 

обнаруживает металл в грунте, воде, стенах, в древесине, под одеждой 

и в багаже, в пищевых продуктах, в организме человека и животных и 

т.д. Благодаря развитию микроэлектроники современные 

металлоискатели являются компактными и надежными приборами. 

По принципу работы существуют импульсные и индукционные 

металлодетекторы, по сравнению с импульсным индукционный 

металлодетектор является более точным, что и позволит определять 

небольшие металлические предметы. 

Для выполнения работы выбран индукционный металлодетектор. 

Он применяется в различных сферах деятельности человека: в 

охранных структурах и криминалистике, в деревообрабатывающей 

промышленности, при добыче полезных ископаемых, при 

археологических раскопках и т.д[1]. 

Для реализации создания устройства был проведен сравнительный 

анализ распространенных микроконтроллеров. 

Наиболее подходящим микроконтроллером после проведения 

сравнительного анализа оказался микроконтроллер AtXmega 32a4, 

схема выводов микроконтроллера представлена на рис. 1. 

Характеристики данного микроконтроллера являются оптимальными 

для выполнения поставленной задачи[2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Рис. 1 Блок-схема и расположение выводов микроконтроллера 

Atxmega 32a4. 

После выбора микроконтроллера, на базе которого будет 

разработано устройство, необходимо создать алгоритм работы данного 

устройства.  

ЦАП генерирует сигнал который усиливается усилителем и 

поступает на датчик. В качестве датчика выступает катушка 

индуктивности. Сигнал с датчика поступает на согласующее устройство 

- преобразователь и затем оцифровывается АЦП. Структурная схема 

устройства представлена на рис. 2[2]. 

 
Рис. 2 Структурная схема 
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Для работы металлодетектора необходимо реализовать генерацию 

синусоидального сигнала с возможностью изменения частоты. Таким 

образом появится возможность проверки реакции металлического 

предмета на магнитное поле различной частоты и амплитуды. 

С помощью ЦАП микроконтроллера был сгенерирован 

синусоидальный сигнал с различной частотой. Данный сигнал будет 

подаваться на датчик(катушку) и измененный сигнал будет считываться 

АЦП. Таймер через определённый интервал времени генерирует 

прерывания. В момент прерывания ЦАП выводит значения амплитуды 

сигнала из таблицы(см. рис. 3)[4]. 

 
Рис. 3 Сигнал с амплитудами 8 кГц и 16 кГц 

С увеличением частоты генерации сигнала количество значений 

амплитуды, по которым генерируется сигнал, уменьшается. А так как 

этот сигнал необходимо будет оцифровывать с помощью АЦП, 

необходимо произвести его сглаживание. 

 
Рис. 4 Схема фильтра низких частот 
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Для сглаживания работы синусоиды был разработан фильтр нижних 

частот на операционном усилителе с частотой среза - 15 КГц. [5] 

Данный фильтр построен на операционном усилителе U1.1 и 

элементах R1, R2, R3, C1, C2, C3. Параметры элементов фильтра были 

рассчитаны на частоту среза 15 кГц. Для проверки правильности 

расчетов была измерена АЧХ данного фильтра(см. рис. 5).[5] 

 
Рис. 5 АЧХ фильтра 

 

К выходу ЦАП был подключен разработанный фильтр и подан 

генерируемый сигнал. К выходу фильтра(резистору R6) подключен 

осциллограф. Результат работы фильтра показан на рис. 6. 

 
Рис. 6 Сигнал с частотами 8 кГц и 16 кГц 

Для упрощения работы с сигналом было реализовано управление 

параметрами сигнала через USART. 

На рисунке 7 приведен скриншот программы которая отправляет и 

принимает данные через COM-порт.В среде Amtel studio была 

разработана программа которая принимает данные из USART и 

устанавливает частоту генерируемой синусоиды после этого отправляет 

ответ ПК.[4] 
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Рис. 7 Прием-передача данных через USART 

В процессе выполнения работы был проанализирован принцип 

работы металлодетекторов и выбран индукционный на вихревых токах. 

Из самых распространенных микроконтроллеров от различных 

производителей на основе проведенного сравнительного анализа был 

выбран AtXmega 32a4. Также создана программа генерирующая 

синусоидальный сигнал с возможностью изменения параметров 

сигнала с помощью USART.  
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КОМПЛЕКС ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ВИДЕОФИКСАЦИИ 

ИНФОРМАЦИИ В КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

С.В. Голушко, АлтГУ, физико-технический факультет, 4 к., П.В. 

Малинин, канд. тех. наук, доцент 

 

В криминалистических исследованиях часто требуется проверять 

средства аудио/видео фиксации информации о противозаконных 

нарушениях. Проверка средства фиксации информации проводится для 

того, чтобы определить, действительно ли представленная информация 

была получена с помощью прилагаемого средства. В ходе проверки 

средств фиксации определяется ряд специфичных индивидуальных 

параметров, которые могут проявляться под воздействием внешних 

условий окружающей среды. Для эксперта достаточно трудоемко 

вручную определять индивидуальных параметры средств фиксации 

информации при воздействии различных условий окружающей среды. 

Одним из способов решения данных трудностей является применение 

стендов тестирования средств фиксации информации. В связи с 

вышеизложенным возникает острая необходимость в разработке таких 

стендов тестирования. С другой стороны подобные стенды 

тестирования будут полезны в области комплексного обеспечения 

информационной безопасности [1-5]. 

В состав комплексной защиты информации входит множество 

систем, среди которых особое место занимает система 

видеонаблюдения. Несмотря на достигнутые успехи в области 

видеонаблюдения, остаются нерешенными вопросы, связанные с 

тестированием видеокамер.  

В данной работе рассматриваются системы тестирования 

параметров видеокамер [6,7], которые помогут без труда выявить все 

плюсы и минусы той или иной камеры. Представленная в работе 

разработка автоматической системы тестирования подвижных 

видеокамер предназначена для оценки их характеристик в движении 

при разных скоростях, в различных условиях освещенности. Блок-схема 

[8] системы тестирования подвижных камер видеонаблюдения 

представлена на рис. 1.  
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Рис. 1 – Блок-схема системы тестирования подвижных камер 

видеонаблюдения. 

Управление данной системой осуществляется с помощью клиент-

серверного web-приложения. Аппаратная часть реализуется на основе 

модуля Arduino, драйвера электродвигателя и шагового двигателя с 

механическими элементами [9]. Web- приложение было разработано 

при использовании следующих технологий. Визуальная часть была 

построена на основе элементов HTML5, CSS3 и Bootstrap-сетки. 

Инструмент для создания web-приложений Bootstrap понадобился для 

создания адаптивного интерфейса, чтобы можно было пользоваться 

сервисом, используя любые устройства. Валидация форм была 

настроена, используя возможности HTML5. Серверная часть 

приложения была разработана с помощью языка программирования 

PHP. Пользователь в web-приложении указывает необходимые 

параметры тестирования (угол отклонения, поворота камеры, уровень 

освещённости и скорость вращения камеры). После чего данные 

параметры формируются в массив и отправляются через COM-порт в 

аппаратный модуль Arduino [9]. Данный аппаратный модуль 

обрабатывает входные данные и отправляет соответствующие сигналы 

на драйвер моторов. Данный процесс осуществляется следующим 

образом. С титульной страницы отправляются данные на страницу 

обработки. На данной странице осуществляется подключение к тому 

COM-порту, к которому подключён аппаратный модуль Arduino, 

принимаются и обрабатываются данные, которые ввёл пользователь. 

Пользовательские данные в виде числовых значений отправляются 

через COM-порт в аппаратный модуль Arduino, прибавляя 1 бит в 

старший разряд числа в двоичной форме. Данное изменение 

необходимо для отличия данных, между собой, на стороне Arduino. В 

аппаратном модуле Arduino в первую очередь обрабатываются входные 
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данные, которые формируются в один массив для удобства при 

дальнейших операциях. 

Программирование платы осуществлялось на основании таких 

библиотек, как Serial, Servo, Stepper. Далее данные из аппаратного 

модуля Arduino попадают на драйвер моторов и сервопривод, к которым 

прикреплена платформа с установленной тестируемой камерой. 

Платформа поворачивается по горизонтальной оси на заданный угол 

влево, затем с определённой скоростью, которая задаётся на 

персональном компьютере в web-приложении, поворачивается обратно 

на экран с тестируемой картинкой. Когда камера останавливается, в 

указанную папку отправляется тестовая видеозапись посредством 

платы видеозахвата Phobos. После чего, производится смена 

тестируемой картинки на стенде, настроек камеры и повторяется 

процесс тестирования с последующим сохранением результатов. 

Сохранившиеся записи обрабатываются на компьютере при помощи 

библиотеки Open CV, т.е. проводится анализ качества видеосъёмки, той 

или иной камеры, которая подвергалась тестированию [10]. Данная 

библиотека имеет функционал распознавания объектов, что 

непосредственно и даёт результат тестирования, к тому же эта 

библиотека даёт возможность программировать на таких языках 

программирования как Python и С++. По результатам анализа качества 

видеосъёмки определяются требуемые характеристики камер.  

 
Рис. 5 – Модель работы автоматизированной системы тестирования 

подвижной камеры видеонаблюдения 
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Полученные результаты сохраняются в базе данных MySQL, после 

чего посредством сервера выгружаются на web-страницу и 

предоставляют пользователю в удобном виде. На рис. 5 

продемонстрирована модель работы автоматизированной системы 

тестирования подвижной камеры видеонаблюдения. 

Таким образом, разработанная система имеет возможность 

автоматизировано тестировать подвижные камеры и представлять 

результаты анализа записанного видео, чтобы определить наиболее 

подходящие экземпляры видеокамер для обеспечения 

видеонаблюдения конкретной охраняемой территории. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ 

научного проекта 16-33-01160. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДИКТОРА НА ОСНОВЕ 

АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

А. С. Доронина, АлтГУ, физико-технический факультет, 1к. маг., 
Д.С. Салита, старший преподаватель 

 

В последнее время особенно актуальной становится проблема 

идентификации личности по голосу в связи с ростом таких видов 

преступлений, как шантаж, "телефонный терроризм", вымогательство и 

т.д. Со стороны правоохранительных органов возникла необходимость 

повышать эффективность борьбы с этой проблемой. 

При расследовании любых преступлений могут возникать проблемы 

с установлением лиц, причастных к неправомерным действиям. Одним 

из наиболее распространенных и эффективных способов решения этой 

задачи является идентификация объекта. [1] Одной из проблем, с 

которой сталкиваются в задачах идентификации диктора, является 

работа с зашумленными акустическими сигналами.  

Защита речевой (акустической) информации является важным 

компонентом в обеспечении информационной безопасности. Это 

связано с тем, что в процессе обсуждения каких-либо вопросов может 

быть озвучена конфиденциальная информация, и эту информацию 

возможно перехватить. Проблемы защиты решаются путем 

совершенствования активных и пассивных способов защиты 

информации. Активные методы предусматривают создание 

маскирующих помех и подавление/уничтожение технических средств 

акустической разведки. Основным активным методом является 

наложение шумов. В свою очередь, шум делится на белый, розовый, 

коричневый, речеподобную помеху и т.д. Белый шум относится к 

отдельной категории шумов, и его спектральные составляющие 

распределены равномерно по всему диапазону частот. Розовый шум 

равномерно убывает по всей полосе частот. Наиболее перспективно в 

защите информации от утечки формировать речеподобную помеху при 

многократном наложении фрагментов скрываемого акустического 

https://opencv.org/about.html
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сигнала. Пассивные методы направлены на ослабление 

непосредственных акустических сигналов, циркулирующих в 

помещении. К ним относится звукоизоляция и звукопоглощение. [2] 

Для решения широкого круга научно-технических задач необходимо 

применение системы распознавания. Например, в таких задачах, как: 

1.  Биометрический контроль доступа. Нужен для обеспечения 

безопасности доступа к информационным и физическим объектам; 

2. Криминалистическое расследование. Сопоставление фонограммы 

с голосом подозреваемого; 

3. Идентификация говорящего для удобства эксплуатации 

устройств. Нужна для того, чтобы ограничить круг лиц, которым 

доступно управление; 

4.  Управление системой с помощью голосовых команд. Голосовое 

управление давно внедряется в такие подсистемы, как кондиционер, 

телефон, навигатор, автомобиль и т.п.  

На данный момент системы распознавания показывают хорошие 

результаты в плане точности работы, но присутствие фонового шума 

может значительно снизить эффективность. Одним из способов 

повышения помехоустойчивости систем распознавания речи является 

применение алгоритмов шумоподавления. Проблема восстановления 

искаженного шумом акустического сигнала актуальна и сейчас. [3] 

Спектры акустических сигналов (форма и относительные мощности 

отдельных компонентов, полоса частот) для разных источников звука 

сильно отличаются. Любой сигнал можно представить в виде значений 

его уровня в любой момент времени. Такое представление называют 

импульсным. Другая форма представления сигнала – частотная. В этом 

случае сигнал изображают непрерывной совокупностью гармонических 

колебаний. Спектр звукового сигнала – это совокупность звуковых 

гармонических колебаний. Формально определением спектра является 

специальное интегральное преобразование, выполняемое на 

бесконечно большом отрезке времени. Зависимость амплитуды 

гармонического сигнала от частоты называют частотной 

характеристикой. 

К амплитудным характеристикам акустического сигнала относят: 

Максимальное значение; 

Среднее значение; 

Среднеквадратичное значение (Квадратный корень из 

среднеарифметического значения квадратов чисел); 

Пик-фактор (Отношение максимального (пикового) значения к его 

среднему значению); 
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Фактор формы (Отношение среднего значения к его 

среднеквадратичному). 

Еще одной важной характеристикой сигнала является отношение 

сигнал/шум (signal-to-noise ratio, SNR) — это величина, которая равна 

отношению мощности полезного сигнала к мощности шума. Обычно 

SNR выражается в децибелах (дБ). Чем больше это отношение, тем 

меньше шум влияет на характеристики системы. 

Для дальнейшей обработки сигнала требуются, так называемые, 

мел-частотные кепстральные коэффициенты (MFCC). Мел – это шкала 

высоты звука, которая основана на восприятии этого звука органами 

слуха. Подобные единицы измерения часто используют при решении 

задач распознавания, так как они позволяют приблизиться к 

механизмам человеческого восприятия, которое пока что лидирует 

среди известных систем распознавания речи. Для нахождения 

коэффициентов первым делом нужен спектр исходного сигнала, 

который можно получить с помощью преобразования Фурье. 

Полученный спектр нужно расположить на мел-шкале. Для этого 

используются окна, равномерно расположенные на мел-оси. Простым 

перемножением векторов спектра сигнала и оконной функции 

находится энергия сигнала, которая попадает в каждое из окон анализа. 

Получается некоторый набор коэффициентов, но это еще не MFCC. 

Далее, необходимо полученный набор коэффициентов возвести в 

квадрат и прологарифмировать. Следующим шагом будет получение из 

коэффициентов кепстральные, или «спектр спектра». Для этого можно 

еще раз применить преобразование Фурье, но лучше использовать 

дискретное косинусное преобразование. В результате получаем 

небольшой набор значений, который при распознавании успешно 

заменяет тысячи отсчетов речевого сигнала. [4] 

После того, как сформировали набор параметров сигнала, 

приступаем к обработке с помощью метода главных компонент 

(principal component analysis, PCA).  

Метод главных компонент позволяет уменьшить размерность 

данных с помощью преобразования на основе линейной алгебры. 

Пользователь может задать требуемое количество измерений (главных 

компонент) в результирующих данных. [5] 
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Рисунок 1 – Результат обработки параметров методом главных 

компонент 

На рисунке 1 видно, что образцы разделились на две группы вдоль 

главной компоненты 1. Следовательно, можно сделать вывод, что 

применение амплитудно-частотных характеристик в качестве вектора 

признаков в совокупности с методами многомерного анализа данных 

позволяет производить идентификацию диктора в зашумленных 

сигналах. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

WAVENET ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ 

ИСКАЖЕНИЙ В АУДИОФАЙЛАХ 

И.Д. Ильяшенко, Р.С. Насретдинов, АлтГУ, физико-технический 

факультет, 3 к., А.А. Лепендин, канд. физ.-мат. наук, доцент 

 

В связи с развитием технологий высококачественной записи и 

редактирования аудиосигналов проведение фонологической 

экспертизы при анализе подлинности аудиозаписей наталкивается на 

существенные трудности. Эксперт должен учитывать возможность 

того, что потенциальный злоумышленник может внести существенные 

изменения в аудиозапись, не заметные как на слух, так и при 

использовании существующих методов фонологической экспертизы. В 

настоящее время задача определения подлинности и неизменности 

записи выполняется при помощи анализа частотных спектров и свойств 

аудио-фреймов при использовании стандартных форматов фиксации 

звука.  

В данной работе авторами предложен новый подход к обнаружению 

изменений, вносимых в аудио-сигнал и начата работа по его 

реализации. Он основан на применении нейросетевого подхода и 

направлен на выявление редактированных (вырезанных или 

вставленных) участков в аудиозаписи.  

В качестве основы для разрабатываемой системы было решено 

применить архитектуру WaveNet, представляющую собой глубинную 

генеративную модель для синтеза аудиосигналов различной природы 

[1]. Она применялась при решении задач генерации звуков 

музыкальных инструментов [2], использовалась как часть систем 

синтеза речи [3] типа «текст-в-речь» (text-to-speech). Одна обученная 

модель WaveNet может содержать характеристики нескольких 

дикторов одновременно и позволяет переключаться между ними 

сменой параметров состояния [3]. 
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Основной особенностью архитектуры WaveNet является 

использование нового типа расширенных сверточных слоев (dilated 

convolution layer), которые представлены на рисунке 1. В этих слоях 

фильтр применяется к области, большей ее длины, путем пропускания 

входных значений с определенным шагом. Расширенные сверточные 

слои позволяют эффективно обрабатывать больший объем значений по 

сравнению с обычными сверточными. Также для того, чтобы модель не 

нарушила порядок, в котором мы обрабатываем данные, используется 

причинный сверточный слой (casual convolution layer), который 

представляет собой многоуровневую свертку с фильтром 2 и шагом 1. 

[1] 

 

 

Сеть WaveNet в целом состоит из причинного сверточного слоя и 

расширенных сверочных уровней, которые описаны выше. В 

совокупности они позволяют получить свойства необходимого 

количества значений равного воспринимающему полю аудиосигнала 

для получения прогнозирующего распределения.  

Полная архитектура WaveNet выглядит следующим образом. 

Сначала к исходному сигналу применяется mu_law кодирование для 

уменьшения размерности и упрощения процедуры предсказания. Затем 

применяется one-hot кодирование для лучшей сходимости сети. 

Полученные значения подаются на причинный свёточный слой, после 

чего -  на расширенный блок.  

 

 
 

Рисунок 1. Представление последовательности расширенных 

сверточных уровней 
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Рисунок 2. Структура архитектуры WaveNet 

 

Расширенный блок представляет собой последовательность 

остаточных блоков, количество которых зависит от требуемого 

воспринимаемого поля.  Попадая в остаточный блок сигнал 

подвергается расширенной свёртке, к выходу из которой применяются 

sigmoid и tanh соответственно, а затем они поэлементно умножаются. 

Далее посредством 1х1 свёртки производится приведение размеров 

тензора. Этот тензор: 

1) Будет суммироваться со всеми выходами (skip-connections) из 

следующих уровней остаточного блока в сумматоре 

2) Складывается с остаточной связью и отдаётся на следующий 

уровень остаточного блока. 
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После исполнения всех операций в расширенном блоке 

производится постобработка. К сумме всех выходных тензоров из 

расширенного блока применяется последовательность операций: ReLU, 

1x1 свёртка, ReLU, 1x1 свёртка, операция Softmax, результатом 

выполнения которой является искомое прогнозирующее 

распределение. 

Напрямую применение нейросети типа WaveNet для решения задачи 

обнаружения редактирования невозможно. Необходимо было 

применить метод переноса (transfer learning [5,6]), состоящий из трех 

этапов. Первым было обучение обычной архитектуры WaveNet на 

стандартной речевой базе. Вторым шагом являлась замена двух 

последних слоев предсказания. Последний полносвязный слой 

заменялся на аналогичный с меньшей выходной размерностью для 

бинарной классификации на классы «есть редактирование/нет 

редактирования». Далее проводилось дообучение весов последнего 

модифицированного слоя на специально подготовленной базе 

редактированных речевых сигналов при фиксированных параметрах 

остальных слоев. 

Архитектура WaveNet была реализована на языке Python при 

помощи нейросетевой библиотеки PyTorch. Выбор данных средств был 

обусловлен легкостью создания работающего прототипа и 

возможностью применения аппаратного ускорения при обучении и 

генерации. Также следует отметить, что существенным плюсом стала 

относительная компактность представления нейронной сети по 

сравнению с другими библиотеками (в частности TensorFlow) при 

выгрузке на карту ускорителя. Применения PyTorch позволило легко 

модифицировать модель, заменять слои нейросети и проводить 

дообучение при минимальных изменениях в коде.  

Для обучения базовой не модифицированной модели WaveNet 

использовались гиперпараметры, приведенные в таблице 1. В качестве 

базы для обучения был выбран корпус данных голосовой речи на 

английском языке CSTR VCTK Corpus [4]. Он включает в себя речь 109 

носителей английского языка с различными акцентами. Каждый диктор 

произнёс примерно по 400 предложений, большинство из которых было 

выбрано из газет, а также The Rainbow Passage и лекционный абзац об 

идентификации акцентов. Дикторы читают разные новостные 

предложения, которые выбирались жадным алгоритмом, 

максимизирующим контекстуальную и фонетическую связь. The 

Rainbow Passage и лекционный абзац были одинаковыми для всех 

дикторов. Проверка обученной модели проводилась на тестовых 
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аудиообразцах и показала, что она действительно дает возможность 

генерация реалистично звучащего аудиосигнала. 

 

Таблица 1. Гиперпараметры сети WaveNet 

Название Значение 

Размер фильтра 2 

Частота дискретизации 16000 

Отступы(расширения) 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 4, 

8, 16, 32, 64, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 

64, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 4, 

8, 16, 32, 64 

 

Остаточные каналы 32 

Каналы расширения 32 

Каналы квантования 256 

Каналы пропуска 512 

Количество классов 2 

 

Таблица 2. Параметры оптимизатора 

Название Значение 

Алгоритм SGD with Nesterov Momentum [7] 

Скорость обучения 1e-3 – 1e-5 

Импульс 0.9 – 0.99 

Также для обучения новой модели была создана новая база данных 

на основе VCTK corpus [3] с искаженными файлами. Размер каждого 

обучающего примера был выбран равным размеру воспринимающего 

поля предобученой модели WaveNet. Для создания искажения 

выбиралась случайная точка, производился шаг на 1000 значений и 

после этого искалась точка, уровень сигнала которой отличается от 

первой не более, чем на 300, чтобы избежать большого скачка амплитуд 

на стыке и, как следствие, не было явных частотных скачков. Далее 

производилась склейка этих двух участков. 
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Рисунок 3. Искусственное создание искажений 

 

В данной работе была реализовали модель WaveNet на основе 

библиотеки для реализации глубинных нейронных сетей PyTorch и 

проверена ее работоспособность. Была создана база данных для 

обучения модифицированной модели для обнаружения искажений в 

аудиофайлах. Обучение и тестирование данной модели планируется как 

следующий этап науно-исследовательской работы. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 17-47-

220739р_а. 
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КОМБИНИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ ГОЛОСОВОЙ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ PCA И DTW 

А.П. Меркулов, АлтГУ, физико-технический факультет, 3 к., П.В. 

Малинин, канд. тех. наук, доцент 

 

При стремительном развитии информатизации общества 

проявляется интерес к технологиям, адаптированным для человека. К 

одним из таких технологий относятся речевые технологии. 

Достигнутые успехи в этой области широко применяются в 

повседневной жизни, например, при распознавании речи, 

идентификации диктора и др. Однако, существующие трудности в 

области речевых технологий накладывают определенные ограничения 

на использование и развитие самих технологий. Например, в задаче 

идентификации диктора достаточно остро стоит вопрос с надежностью. 

Так, в реальных условиях из-за различного вида помех значительно 

увеличивается процент ошибок голосовой идентификации. Хотя 

существуют методы, снижающие негативное влияние внешних помех 

[1], но для еще большего увеличения надежности систем голосовой 

идентификации логичным направлением представляется 

комбинированное сочетание с подходами распознавания элементов 

https://arxiv.org/pdf/1711.10433v1.pdf
http://homepages.inf.ed.ac.uk/jyamagis/page3/page58/page58.html
https://arxiv.org/pdf/1411.1792.pdf
https://arxiv.org/pdf/1212.0901v2.pdf
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речи. В данной работе рассматривается комбинированный алгоритм, 

состоящих из метода идентификации голоса и подхода распознавания 

элементов речи. В качестве подхода распознавания элементов речи 

выступает метод динамического искривления временной шкалы 

(Dynamic Time Warping – DTW) [2]. Этот метод позволяет выявить 

сходство двух речевых сигналов, которые могут иметь небольшие 

отличия на временной шкале. Рассмотрим разработанный алгоритм 

подробнее. 

На рис.1 представлена блок-схема разработанной системы 

голосовой идентификации. Голосовые записи были взяты из голосовой 

базы данных [3]. В численном эксперименте участвовали голосовые 

записи 10 дикторов (разрядность - 16 бит, частота дискретизации - 8000 

Гц). На основе этих записей строилась матрица признаков из 

коэффициентов оконного мел-частотного кепстрального 

преобразования MFCC (рис. 1). 

 
Рис. 1. Блок-схема разработанной системы голосовой 

идентификации. 

Получение мел-частотных кепстральных коэффициентов MFCC 

производилось на основе коэффициентов Фурье-разложения [4] A(k) по 

формуле (1):  
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(1) 

где A(k) – прямое дискретное преобразование Фурье, k и n – номера 

отсчетов, N – число отсчетов. 

На амплитудно-частотный спектру |A(k)| накладывались несколько 

треугольных фильтров, которые учитывали вес центральных 

коэффициентов каждого фильтра. Треугольные фильтры 

рассчитывались по формулам (формула (2)): 
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    . . .
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где f(n) – частота определенной гармоники, m – порядковый номер 

фильтра, fb – частоты границ интервалов фильтров. Для каждого 

вычисленного треугольного фильтра находилась логарифмическая 

энергия (3): 
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(3) 

где B(m) – логарифмическая энергия участка частот спектра, 

Hm(k) – треугольный фильтр, соответствующий m-ой мел-частотной 

полосе, m – порядковый номер треугольного фильтра, I – задаваемое 

количество треугольных фильтров. Заключительным шагом в 

формировании матрицы признаков являлось нахождение обратного 

преобразования Фурье [4]. 

Далее к матрице признаков применялся метода главных компонент 

[5]. Суть метода главных компонент состоит в выделении векторов, 

направленных вдоль наибольших изменений данных в исходном 

многомерном пространстве. Первая главная компонента –вектор, 

направленный вдоль максимальной вариации исходных данных, вторая 

главная компонента – вдоль следующего по значению максимума 

вариации и т. д. 

Преобразование метода главных компонент в матричном виде 

записывается следующим образом (формула (4)):  

,EPTX  

 

где T – счета, P – нагрузки (символ * означает транспонирование), 

они определяют пространство   главных   компонент, E – матрица 

остатков.  Типичные результаты на рис. 2 
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Рис.  2. Типичные результаты представления голосовых записей  

на графике счетов метода главных компонент 

в виде графика счетов для первых двух главных компонент ГК1, ГК2 

отображают взаимное расположение различных групп точек (Д1-Д10), 

которые соотносятся с голосовыми записями. Обособленные группы 

точек соответствуют голосовым записям отдельных дикторов с хорошо 

выделенными индивидуальными особенностями голоса. 

Пересекающиеся группы точек соответствуют случаю, когда записи 

голосов дикторов в данных главных компонентах имеют схожие 

характеристики. В других главных компонентах эти группы точек могут 

и не пересекаться, что также свидетельствует об индивидуальности 

голосов дикторов. 

Подход на основе метода DTW дает возможность вычислить 

оптимальную последовательность искривления временной шкалы 

между двумя речевыми сигналами и дистанцию между ними. Расчеты 

основных этапов метода DTW вычислялись на основе следующих 

выражений (формулы (5-8)): 
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где DTW расстояние между двумя последовательностями Q 

(временной ряд q1,…,qn) и C (временной ряд c1,…,cm);  K – длина пути;   

W –  путь  трансформации  (искривления);   D – матрица трансформаций. 

Типичные результаты расчетов приведены на рис. 3, где видно, что 

минимум дистанции между речевыми сигналами соответствует схожим 

речевым участкам. 

 
Рис. 3. Типичные результаты расчетов алгоритма на основе DTW. 

Таким образом, комбинированный алгоритм на основе методов 

главных компонент и динамического искривления временной шкалы 

позволяет повысить надежность голосовой идентификации за счет 

дополнительного распознавания элементов речи. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 17-47-

220739р_а. 
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ОБМЕНА ДЛЯ ЗАДАЧ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

СЕКТОРА 
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Мансуров, канд. тех. наук, доцент 

 

Современные информационные технологии имеют влияние на все 

стороны жизни человека и общества. Феномен «Интернета вещей» 

(Internet of Things), информатизация жилищно-коммунального сектора 

прежде всего преследует цель создания дополнительного комфорта, 

оптимизации задействованных ресурсов и экономии времени. В 

частности, одним из подобных трендов является применение на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) «умных» 

счетчиков, которые способны самостоятельно передавать свои 

показания и автоматизировать контроль практически любого аспекта 

современного дома - учет воды, газа, света, контроль вывоза мусора и 

качества воды, текущей по трубам.  

Эффективность подключения и организация надежного 

информационного обмена являются ключевыми элементами при 

решении данного вопроса. Выигрышным можно считать технологию 

беспроводного подключения, поскольку в этом случае не требуются 

дополнительные линии связи и необходимость их прокладки. Однако, 

необходимыми для решения остаются следующие проблемы: 

Время работы 
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Дальность 

Защищенность 

Одним из популярных подходов в подобных случаях можно считать 

технологию беспроводной передачи данных LPWAN(Low-power Wide-

area Network). У данной технологии есть, как и преимущества, так и 

недостатки.  

Преимущества –  

Большая дальность передачи радиосигнала по сравнению с другими 

беспроводными технологиями, используемыми для телеметрии GPRS 

или ZigBee, достигает 10—15 км. 

Низкое энергопотребление у конечных устройств, благодаря 

минимальным затратам энергии на передачу небольшого пакета 

данных. 

Высокая проникающая способность радиосигнала в городской 

застройке при использовании частот суб-гигагерцового диапазона, и 

отсутствие необходимости получения частотного разрешения и платы 

за радиочастотный спектр.  

Недостатки –  

Низкая пропускная способность 

Задержка передачи данных от датчика до конечного приложения. 

Может варьироваться от нескольких секунд до нескольких десятков 

секунд. 

Отсутствует единый стандарт, определяющий физический слой и 

управляет доступом к среде для беспроводных LPWAN сетей. 

Проанализировав отмеченные преимущества и недостатки, можно 

констатировать, что данная технология действительно подходит для 

задач жилищно-коммунального хозяйства. Во-первых, нет 

необходимости подключать счетчики к сети – они работают от обычной 

батарейки или действующей сети электропитания. Во-вторых, это 

приличная дальность передачи. Нет необходимости ставить шлюз 

прямо в доме.  

В рамках рассматриваемой технологии можно выделить следующие 

протоколы передачи информации.  

Протокол LoRaWAN. 

В январе 2015 года была создана некоммерческая организация LoRa 

Alliance, целю которой является продвижение протокола LoRaWAN в 

качестве единого стандарта для сетей с низким энергопотреблением.  

В состав LoRa Alliance входят следующие компании: IBM, Semtech, 

Cisco, Inmarsat, Swisscom и другие.  
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Это полностью открытый и бесплатный стандарт. Сам протокол 

оптимизирован для оконечных устройств, которые работают от батарей 

и включает различные классы узлов, обеспечивая компромисс между 

времени работы устройств и скоростью передачи данных. Сам протокол 

обеспечивает большую емкость узлов в сети. Протокол обеспечивает 

полную двухстороннюю связь, а архитектура, посредством 

специальных методов шифрования, обеспечивает общую надежность и 

безопасность всей системы.  

 

Рис.1 Архитектура LoRaWAN сетей [1] 

Хорошая проникающая способность субгигагерцового диапазона 

сигнала обеспечивает стабильную связь. Модемы LoRa обеспечивают 

подавление помех до 19,5 дБ за счет Гауссовой фильтрации. Такой 

«иммунитет» к помехам позволяет использовать такую простую и 

недорогую систему LoRa в местах, где имеется тяжелая спектральная 

обстановка: в большом городе или в гибридных сетях связи.  

Для защиты данных от несанкционированного доступа, искажения 

или перехвата данных, в сети LoRaWAN стандартом предусмотрено 

обязательное двухуровневое шифрование данных двумя разными AES-

128 ключами по RFC-4493. Обеспечивается полная 

конфиденциальность данных при прохождении всех задействованных в 

цепочке устройств, поэтому содержимое пакета доступно только 

отправителю (конечной точке) и получателю, для которого оно 

предназначено. Сервер сети оперирует данными в зашифрованном 

виде, производит аутентификацию и проверяет целостность каждого 

пакета, но при этом не имеет доступа к полезной нагрузке. [1] 

Протокол SimpliciTi 
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Данный протокол был разработан компанией «Texas Instruments» 

для небольших беспроводных сетей, которые имеют не более 100 узлов.  

Рис.2 Пример топологии протокола SimpliciTi [3] 

Данный протокол полностью открытый и бесплатный. Имеет 

небольшой размер кода. Так же есть возможность использования 

открытых частотных диапазонов.  

Особенностью данного протокола является то, что большую часть 

времени устройства должны находиться в «спящем» режиме. Благодаря 

этому потребляемый элементами сети ток достаточно мал. Что 

позволяет работать датчикам на батареи достаточно долгое время. 

Гибкость и универсальность протокола позволяет использовать для 

построения сети различные микроконтроллеры и приемопередатчики 

разных частотных диапазонов. [2] 



-52- 

 

Дальность передачи в данном протоколе не слишком высока, около 

1500-2000м. Но возможно увеличение дальности с помощью 

повторителя.  

Рис.3 Типовая схема подключения частного дома 

Из-за малого размера кода, требования к аппаратной части довольно 

низкие. Из-за этого себестоимость сети получается довольно 

маленькой. Так же всего пять команд управления делают сложность 

данного протокола очень низкой.  

Данный протокол поддерживает шифрование данных по протоколу 

AES-128. Что делает его достаточно безопасным при обмене данных  

Единственный недостаток данного протокола – маленькое 

количество узлов. Максимум- 100. Но все это нивелируется очень 

маленькой стоимостью оборудования. 

На основе рассмотренных данных можно сделать вывод, что 

представленные выше протоколы схожи по некоторым признакам, 

такие как: низкие затраты энергии, бесплатный и полностью открытый 

код. Но, несмотря на это, они имеют 2 основных отличия. Первое 

отличие заключается в разности количества поддерживаемых узлов в 

сети. В SimpliciTI поддерживается не более 100 узлов, а в LoRaWAN 

один шлюз может поддерживать до 5 тысяч устройств. Вторым 

различием является тот факт, что в LoRaWAN шифрование по 

Счёт

Счё

Счё

Счё

Ш

С

ервер 



-53- 

 

алгоритму AES-128 включено в стандарт, а в SimpliciTI это шифрование 

опционально. Из-за этого невнимательные разработчики могут оставить 

брешь в информационном обмене, что может быть использовано 

злоумышленниками. 

Проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод, что для 

задач жилищно-коммунального сектора идеально будет подходить сети, 

построенные на архитектуре LoRaWAN. Причины, по которым 

выбирается данная технология: передача данных на большое 

расстояние, большое количество узлов, защищенность.  

В схеме используются датчики на базе микрочипа RN2483, а шлюз 

на базе чипа Semtech SX1301. 

Для типового подключения частного дома к сети используются 4 

счетчика. Возможно расширение данного количества счетчиков, для 

необходимых нужд. Модулированный сигнал с датчиков поступает на 

шлюз. Шлюз демодулирует и отправляет на сервер. 

Один шлюз может поддерживать до 5 тысяч абонентских устройств 

на один квадратный километр, что позволяет одному шлюзу 

обслуживать небольшой район с частными домами, что очень выгодно 

для компании.  

Предлагаемая конфигурация позволяет надежным защищенным 

способом передавать данные на расстоянии до 15 км. Так же данная 

схема решает следующие проблемы:  

Автоматизация сбора показаний со счетчиков 

Сокрытия жителями реальных показаний счетчиков  

Своевременное выставление счетов  

Выгода применения данной системы так же очевидна. Экономится 

время рабочего персонала, так как не надо больше проводить 

поквартирный сбор показателей. Сама система не сложна в установке, 

настройке и не требует больших затрат на реализацию. Цена на 

оконечные устройства не превышает 20 долларов, а шлюза не более 100 

долларов.  
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РАЗВЕРНУТОЙ СЕТИ WIFI ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

П.В. Ремпель, АлтГТУ им. И.И. Ползунова, факультет 

информационных технологий, А.П. Борисов, канд. тех. наук, 

доцент 

 

В последнее время руководители предприятий понимают важность 

обеспечения безопасности. Об этом свидетельствует увеличение 

расходов организаций на обеспечение как организационной, так и 

технической безопасности. Поэтому в настоящее время особо актуален 

вопрос об увеличении уровня защиты и оптимизации системы 

безопасности предприятия при использовании технических средств. 

Техническая система охраны (ТСО) в ряде случаев является надежным 

щитом от целого ряда угроз, которые не могут обеспечить люди. 

В наши дни почти у любого корпоративного клиента есть WiFi 

покрытие, поэтому инфраструктуру этой беспроводной сети можно 

использовать для обеспечения технической безопасности, в частности, 

для локального позиционирования внутри организации. Точность таких 

систем будет зависеть от плотности точек доступа, "привязанных" к 

конкретным точкам на плане территории [1]. 

Так как техническая безопасность включает в себя целый комплекс 

решений, таких как система видеонаблюдения, пожарно-охранная 

сигнализация, системы контроля доступа, и другие, разрабатываемая 

система может быть интегрирована в качестве составной части этого 

комплекса для реализации следующих задач: 

– контроль объектов, руководства, сотрудников и клиентов 

организации;  

– сбор информации об объектах, клиентах и сотрудниках 

организации; 

– автоматизация учета и размещения объектов; 

– навигация внутри здания; 

– получение данных для информационно-аналитической работы;  

–обеспечение безопасности перемещающихся объектов.  
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Данная система состоит из нескольких точек доступа, WiFi-метки и 

устройства для сбора и управления данными (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Принцип работы системы локального позиционирования 

в сети WiFi 

Принцип работы системы следующий: устройство (метка) ищет 

известные точки доступа и измеряет мощность принимаемого сигнала, 

после чего отправляет данные на устройство, где происходит 

вычисление местоположения с некоторой точностью в заданной 

системе координат [2]. 

Данные на устройство управления передаются «по воздуху» с 

помощью технологии WiFi и могут быть легко перехвачены. Для их 

закрытия могут использоваться известные методы шифрования в WiFi 

сети (если это необходимо). 

Для расчета координат использовался алгоритм Weighted centroid 

(центр масс), который вычисляет координату агента как линейную 
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комбинацию координат точек доступа, в качестве характеристики веса 

принимающим мощность сигналов [3]. 

Положение агента определяется по следующим формулам: 

{
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где X0 и Y0 – искомые координаты, Xi и Yi – координаты i-той точки 

доступа, Pi – мощность сигнала i-той точки доступа, μi-характеристика 

веса, N – количество точек. 

Результаты тестирования устройства представлены на рисунке 2. 

Сплошными линиями отмечено перемещение метки по аудитории, а 

пунктирными – расчетное перемещение метки.  

 
Рисунок 2 – Результат тестирование устройства 

 

Расположение точек доступа определяет фигуру, в которой будет 

рассчитываться положение метки. Точность вычисления зависит от 

количества точек доступа одновременно доступных для метки. 

Таким образом, данная система может быть использована для 

обеспечения технической безопасности как один из компонентов 

технической системы охраны, т.к. она не требует больших затрат и 

установку дополнительного оборудования. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

ШИФРОВАНИЯ ДАННЫХ ПОД ПЛАТФОРМУ ANDROID 

Г. С. Седашкин, АлтГУ, физико-технический факультет, 1к. маг., 
Д.С. Салита, старший преподаватель 

 

В современном мире мобильные устройства заменяют нам 

персональный компьютер. Мобильные устройства многообразны. Они 

имеют разную форму, цвет, характеристики, цену, операционную 

систему. 

Android – распространенная операционная система для смартфонов. 

Доля мирового рынка Android оставляет почти 86% [1]. На смартфонах 

под управлением Android пользователи хранят важную информацию: 

фото, видео, музыку, документы и т.д. Защитить эту информацию 

можно разными способами. Одним же из таких способов является 

шифрование данных. И если с шифрование данных в памяти устройства 

нет никаких проблем, то с шифрованием на SD карту возникают 

трудности. А связано это с тем, что в Android отсутствует функция 

шифрования данных на SD карту, так как Google вообще не признает 

SD карты как средство хранения важной информации. И для того чтобы 

зашифровать данные на SD карту, необходимо воспользоваться 

сторонними приложениями. 
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Таким образом, целью работы является разработка программного 

обеспечения для шифрования данных под платформу Android. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  

Выбрать алгоритмов шифрования; 

Реализовать работу алгоритмов шифрования в приложении на 

Android; 

Реализовать функцию шифрования данных на внешнюю и 

внутреннюю память устройства; 

Реализовать функцию пользовательского ключа шифрования в виде 

пароля. 

Для программы были выбраны алгоритмы шифрования: AES128, 

DES и DESede (TripleDES) [2]. В языке Java в библиотеке javax.crypto 

реализованы все необходимые методы для реализации программы для 

Android [3]. 

Для реализации программы использовался язык программирования 

Java. Среда разработки – Android Studio 2.3.2 [4] [5]. Код программы 

тестировался на эмуляторе, встроенном в Android Studio и на двух 

устройствах – Samsung Galaxy J3 (2016) и Samsung Galaxy Core Prime 

[6] [7]. Устройство, использующееся в эмуляторе – Google Nexus 5X. 

Минимальная версия Android для работы приложения – 4.0.3 [8]. 

Главное окно программы показано на Рис. 1. 

 
Рис. 1. Главное окно программы 

Из доступных функций представлено следующее: 
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Шифрование/расшифрование файлов; 

Шифрование/расшифрование текстовых сообщений. 

В качестве примера будет рассмотено шифрование/расшифрование 

файлов (Рис. 2). 

 
Рис 2. Окно шифрования/расшифрования файлов 

Кнопка «Обзор». Через данную кнопку реализован поиск файла, 

который необходимо зашифровать или расшифровать. Результат 

выполнения данной кнопки возвращает путь до файла, который 

шифруется или расшифровывается и помещается в поле, которое будет 

описано далее. 

Поле вывода с подсказкой «Выберите файл». В данное поле 

помещается результат нажатия, кнопки «Обзор» 

Кнопка «Путь сохранения». Данная кнопка позволят выбрать 

директорию для сохранения результата шифрования/расшифрования. 

Также в возможность создания своей папки для сохранения результата 

шифрования/расшифрования, если позволит привилегия пользователя. 

Кнопка «Сохранение на SD карту». Путь до внешней карты памяти 

для сохранения результата шифрования/дешифрования. Реализовано 

сохранение в статическую папку. В качестве данной папки выступает 

следующий путь: /mnt/extSdCard/Android/(папка приложения)/files 

Поле вывода с подсказкой «Выберите путь сохранения нового 

файла». Сюда попадает результат, который был выбран в качестве пути 
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сохранения файла шифрования/расшифрования и выводится на экран 

пользователю. 

Выпадающий список «Choose Algorithm». Данный список позволяет 

выбрать алгоритм шифрования. Представленные алгоритмы – AES, 

DES, DESede (TripleDES). 

Поле ввода с подсказкой «Пароль для файла». Данное поле 

позволяет пользователю указать ключ для шифровки/расшифровки 

файла. 

Кнопка «Зашифровать файл» (для расшифровки «Расшифровать 

файл»). Запускает процесс шифрования/расширования. 

Работа экрана функции шифрования/расшифрования файлов 

представлена следующей блок-схемой на Рис. 3. 

 
Рис. 3. Блок-схема экрана функции шифрования/расшифрования 

файла 
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Начало алгоритма – это начало работы данного экрана. 

Ввод данных. Под этим понимается, что пользователь выбрал файл 

для шифрования/расшифрования, выбрана директория для сохранения 

результата шифрования/дешифрования, выбран алгоритм шифрования 

и введен пароль для файла. 

Затем, в блоке «проверка введенных данных» проверяются, что все 

необходимые данные введены. 

Формирование ключа шифрования/расшифрования показано в 

Листинге 1. 

Листинг 1. Функция формирования ключа. 

SecretKeySpec getMySKS(String algo, final int id){ 

        EditText et = (EditText) findViewById(id); 

        byte[] key = et.getText().toString().getBytes(); 

        try { 

            MessageDigest sha = MessageDigest.getInstance("SHA-256"); 

            key = sha.digest(key); 

        } catch (NoSuchAlgorithmException ex) { 

            ex.printStackTrace(); 

        } 

        switch (algo) { 

            case "AES": 

                key = Arrays.copyOf(key, 16); 

                break; 

            case "DES": 

                key = Arrays.copyOf(key, 8); 

                break; 

            default: 

                key = Arrays.copyOf(key, 24); 

                break; 

        } 

 

        return new SecretKeySpec(key, algo); 

} 

На вход данной функции подаётся алгоритм, для которого 

формируется ключ, и пароль, который ввел пользователь для файла. На 

выходе получаем ключ шифрования/расшифрования для нашего файла. 

Запуск процесса шифрования/дешифрования. 

Листинг 2. Функция запуска шифрования/расшифрования. 

byte[] Start_Encode(SecretKeySpec sks, byte[] B, String algo) { 

        byte[] resultBytes = null; 

        Intent intent = getIntent(); 
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        String mode = intent.getStringExtra("cp_mode"); 

        try { 

            Cipher c = Cipher.getInstance(algo); 

            if(mode.equals("ENCRYPT_MODE")){ 

                c.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, sks); 

            } 

            else{ 

                c.init(Cipher.DECRYPT_MODE, sks); 

            } 

            resultBytes = c.doFinal(B); 

        } catch (Exception e) { 

            showToast(getString(R.string.toast_errorEnDc)); 

            Status = false; 

            e.getStackTrace(); 

        } 

        return resultBytes; 

} 

На вход функции подаются: ключ шифрования/расшифрования, 

байты файла, который шифруется/расшифровывается, алгоритм 

шифрования и режим шифрования. Под режимом шифрования 

понимается, выполнить шифрование или расшифрование. Результатом 

данной функции являются байты результирующего файла. 

Сохранение результата в файл. За данный блок отвечает следующая 

функция. 

Листинг 3. Функция записи файла. 

public void writefile(String path, byte[] data) { 

        FileOutputStream fos = null; 

        try { 

            fos = new FileOutputStream(path); 

            fos.write(data); 

            showToast(getString(R.string.toast_successWrite) + path); 

            fos.close(); 

            finish(); 

        } catch (IOException e) { 

            showToast(getString(R.string.toast_errorWrite)); 

            Status = false; 

            e.printStackTrace(); 

        } 

} 

На входе путь, который был указан в качестве директории 

сохранения и результирующие байты из функции 
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шифрования/расшифрования. На выходе – зашифрованный или 

расшифрованный файл. 

Реализованное приложение имеет интуитивно понятный интерфейс. 

Также в ходе разработки данного приложения были решены следующие 

задачи: 

Алгоритмы шифрования, которые выбраны для программы – DES, 

TripleDES, AES; 

В среде разработки Android Studio 2.3.2 на языке программирования 

Java реализовано приложение для Android с функциями: 

шифрование/расшифрование файла, шифрование/расшифрование 

текстового сообщения; 

Используя библиотеки для работы с файлами в языке 

программирования Java, реализована функция записи результата 

шифрования на SD карту и внутреннюю память устройства; 

С помощью библиотеки генерации ключа шифрования, на языке 

программирования Java, реализована функция ввода пользовательского 

пароля, из которого формируется ключ шифрования файла или 

текстового сообщения. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО 

КОМПЛЕКСА ДЛЯ ДВУХФАКТОРНОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ 

Д. Р. Сергеев, АлтГУ, физико-технический факультет, 1к. маг., Д.С. 

Салита, старший преподаватель 
 

В современном мире с каждым днём всё больше находит 

применение технология двухфакторной аутентификации. В основном 

эта технология широко используется в интернете, особенно эту 

технологию используют банки для аутентификации в своих системах. 

Но и компании, которые заботятся о сохранности персональных 

данных, начинают использовать технологию двухфакторной 

аутентификации для повышения безопасности своих систем 

аутентификации. Первым фактором обычно являются логин/пароль, 

вторым фактором обычно используется SMS – оповещение с кодом 

доступа, на мобильный телефон владельца персональных данных. Но 

SMS – оповещения можно заменить на более старую технологию RFID, 

где вторым фактором является RFID метка. Из–за, низкой стоимости 

метки, для неё находят всё больше применений. Начиная от 

использования в качестве ключей для домофонов, заканчивая 

противокражными метками в магазинах самообслуживания. Сегодня 

эту технологию можно рассматривать как что – то приходящее на смену 

штрих – кодам. Сама метка в себе может нести, много полезной 

информации по мимо уникального номера, это и даёт преимущество над 

штрих - кодом. Сами метки уже на протяжении двух последних лет 

активно используются в России, для пропуска в какие – то помещения. 

Это удобнее обычного домофона тем, что можно не только получить 

доступ на вход, но и отслеживать кто именно и когда получил доступ.  

Для реализации программно-аппаратного комплекса, были выбраны 

следующие компоненты: 

1. RFID метка - белая пластиковая карта Mifare 1K. на 

которую можно нанести цветное изображение. Внутри 

нее находятся антенна и микросхема Mifare S50, 

содержащая память и радиочасть. Уникальность 

карточки Mifare обеспечивается присвоением 

изготовителем номера. Он используется в качестве 

идентификационного кода. Для защиты хранящихся 

данных в микросхеме карты использовано аппаратное 

шифрование 

2. Считыватель RFID RC522 – устройство которое будет 

принимать уникальный идентификационный номер с 
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RFID метки. Считыватель RFID RC522 – 

периферийное устройство более сложного прибора. 

Радиоидентификация RFID (Radio Frequency 

IDentification) происходит при обмене данными по 

протоколу Mifare 1K. Считыватель поддерживает 

интерфейсы SPI, UART и I2C через которые 

происходит обмен данными с другими приборами. На 

плате модуля RFID RC522 установкой логических 

уровней на специальных выводах микросхемы выбран 

интерфейс SPI. 

3. Arduino – обработчик данных полученный со 

считывателя, и пересылка их на компьютер, по 

последовательному порту. Плата построена на 

микроконтроллере ATmega32U4, что позволило, не 

применяя конвертер USB-UART, подключать плату в 

USB-порту компьютера. Это исключает 

необходимость применения программатора для записи 

скетча в плату. 

4. Компьютер с наличием необходимого ПО.(Linux, 

Apache, PHP, MySQL, Браузер).  

В соответствии с компонентной базой был собран макет устройства. 

 
Рис. 1 Макет устройства 

Первым фактором была выбрана RFID метка, а вторым 

логин/пароль. 

http://www.atmel.com/devices/atmega32u4.aspx
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В данной работе был разработан алгоритм для двухфакторной 

аутентификации с использованием RFID – технологии и установкой 

доверительного соединения.  

1. Начало; 

2. Инициализация – на этом этапе проверяется 

готовность устройств, происходит создание 

переменных, так же настройка соединения по 

последовательному порту, происходит инициализация 

считывателя и настройка с ним соединения; 

3. Режим ожидания – после успешной инициализации 

устройство переходит в режим ожидания, загорается 

жёлтый индикатор на верхней панели устройства и 

ждёт установки доверительного соединения. 

4. Установка доверительного соединения – на этом этапе 

ПК по кнопке «Войти» в веб-интерфейсе отсылает 

запрос на установление безопасного соединения, 

Ардуино отвечает на него отсылкой секретного кода 

устройства, на ПК считается хэш от принятого 

сообщения, и сравнивается с эталоном, хранящимся в 

базе данных. 

5. Наличие доверительного соединения – на этом этапе, 

приходит подтверждение с ПК на Ардуино, с 

подтверждением о наличии доверительного 

соединения. 

6. Режим пересылки данных – после того как получено 

подтверждение об успешном установлении 

доверительного соединения, Ардуино переходит в 

режим пересылки данных, загорается зелёный 

индикатор на верхней панели. 

7. Считывание данных с карты – если доверительное 

соединение установлено, то на этом этапе метка 

считывается и происходит получение Уникального 

идентификатора карты; 

8. Пересылка данных на ПК – на этом этапе происходит 

отправка данных полученных после считывания по 

последовательному порту; 

9. Проверка подлинности данных – на ПК считается хэш 

от полученного идентификатора карты и происходит 

сравнение с эталоном, хранящимся в базе данных; 
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10. Ввод логина и пароля – на этом этапе будет 

производиться ввод пользовательских данных (логин и 

пароль); 

11. Проверка подлинности – на этом этапе проверка 

введённых данных с эталонами, хранящимися в базе 

данных; 

12. Доступ получен – на этом этапе пользователь получит 

полный доступ к панели Администратора, если все 

этапы прошли проверку подлинности; 

13. Конец; 

 
Рис. 2 Алгоритм работы двухфакторной аутентификации с 

использованием RFID – технологии 
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Рис. 3 Стартовая страница на вход в панель администратора. 

На рисунке 3 показано как выглядит вход в административную 

часть. По нажатию на кнопку «Войти», будет установлено 

доверительное соединение, после произойдёт считывание первого 

фактора (RFID метки), обработка результата на Arduino, и пересылка по 

последовательному порту на ПК, где будет выполнена проверка 

подлинности полученных данных, а именно посчитан хэш от 

секретного кода, если хэш совпадёт с эталоном, то будет произведена 

пересылка уникального идентификатора метки, где также будет 

посчитан хэш и сравнение с эталоном. 

 

 
Рис. 4 Первый фактор успешно принят. 

На рисунке 4 показан результат при удачной установки 

доверительного соединения и успешном прохождении первого фактора, 

после выведена форма для прохождения второго 

фактора(логин/пароль).  
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Рис. 5 Успешный вход в панель Администратора. 

На рисунке 5 показан успешный вход в панель Администратора, при 

прохождении второго фактора (логин/пароль). 

 
Рис. 6 Результат отсутствия метки или не подлинной метки. 

На рисунке 6 представлен результат работы, когда метка отсутствует 

или не имеет доступа в систему. 
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Рис. 1 Результат не верного ввода данных логин/пароль. 

На рисунке 7 изображён результат работы, при неправильно 

введённых данных логин/пароль. 

В заключении данной работы можно сказать, что в результате 

рассмотрения RFID-технологии можно выделить то, что она является 

простой, распространённой и дешёвой в реализации. В результате этого 

технология находит своё применение в информационной безопасности. 

Уникальность RFID меток позволяет использовать эту технологию в 

двухфакторной аутентификации.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ 

В.С. Сидельникова, АлтГУ, физико-технический факультет, 4 к., 

А.Е. Фролов, преподаватель 

 

Главной задачей СЗИ является надежное обеспечение сохранности 

целостности и конфиденциальности информации, обрабатываемой в 

информационно-вычислительных системах. Неверный выбор средств 

защиты может принести большие потери и последствия для 

организации.  

Цель данной статьи на примере организации ООО «Красное 

Яблоко» показать нейтрализацию актуальных угроз безопасности при 

помощи комплекса программных и технических средств. 

Под защищаемым объектом будем понимать совокупность ИСПДн 

ООО «Красное Яблоко» средств и систем обработки информации, а 

также средств их обеспечения и помещений, где они установлены. 

Объект располагается по адресу г. Барнаул ул. Любая, 47Локальная 

сеть организации находится на первом этаже здания. Допуск в 

помещение разрешен только в присутствии лиц, имеющих доступ к 

персональным данным. 

Обработка персональных данных осуществляется в двух ИСПДн. 

1) ПДн сотрудников, предоставление которых предусмотрено 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

2) ПДн граждан (число субъектов менее 100 000), предоставление 

которых необходимо для оказания услуг 

https://blog.kaspersky.ru/what_is_two_factor_authenticatio/4272/
http://www.rst-invent.ru/about/technology/
http://zlonov.ru/wp-content/uploads/Современные-методы-аутентификации.pdf
http://zlonov.ru/wp-content/uploads/Современные-методы-аутентификации.pdf
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Во всех ИСПДн осуществляется однопользовательский режим с 

полными правами доступа. 

Антивирусная защита реализована с использованием 

несертифицированного антивирусного ПО Kaspersky Internet Security 

2013.Доступ в интернет возможен со всех рабочих станций локальной 

сети. Реализована парольная защита, смена паролей не 

регламентируется. Резервное копирование не осуществляется. 

Таблица 1 – Характеристики ИСПДн ООО «Красное Яблоко» 

Название Категория Принадлежность 

Тип 

актуаль

ных 

угроз 

Уров

ень 

защи

щен

ност

и 

«Сведения о 

клиентах» 
Иные 

Не сотрудники, 

менее 100 000 

записей о субъектах 

ПДн 

3 4 

«Сведения о 

сотрудниках» 
Иные Сотрудники 3 4 

Схема сети передачи данных представлена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Схема сети передачи данных ООО «Красное Яблоко» 
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Требования к структуре системы 

В соответствии с требованиями приказа ФСТЭК России от 

18.02.2013 №21, необходимо реализовать следующие группы мер: 

идентификации и аутентификации субъектов доступа и объектов 

доступа (ИАФ); 

управления доступом субъектов доступа к объектам доступа (УПД); 

защита машинных носителей персональных данных (ЗНИ); 

регистрации событий безопасности (РСБ); 

антивирусной защиты (АВЗ); 

контроля (анализа) защищенности ПДн (АНЗ); 

обеспечение целостности информационной системы и 

персональных данных (ОЦЛ); 

защиты технических средств (ЗТС); 

защиты ИС, ее средств и систем связи и передачи данных (ЗИС); 

управление конфигурацией информационной системы и системы 

защиты персональных данных (УКФ). 

Схема решения 

Для реализации необходимых мер предлагается выполнить 

следующие действия: 

Деинсталлировать несертифицированное антивирусное 

программное обеспечение. 

Реализацию защиты от НСД осуществить путем установки на 

рабочие станции пользователей, обрабатывающих ПДн, СЗИ от НСД 

Secret Net Studio. Secret Net Studio также обеспечит систему 

межсетевого экранирования, антивирусной защиты и системы 

обнаружения вторжений 

Технические средства защиты предлагается разместить на рабочие 

станции, на которых происходит функционирование ИСПДн, т.е. АРМ 

заведующего и методиста. 

Средство защиты Secret Net Studio имеет сертификат ФСТЭК №3745 

со сроком действия до 16.05.2020.  

Перечень мер защиты с указанием реализующих их средств защиты 

Средства защиты информации, выполняющие необходимые меры 

представлены кратко в таблице. 

Таблица 4 – Перечень средств защиты, реализующих необходимые 

меры  
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Номер и 

условно

е 

обозначе

ние 

меры 

Меры по обеспечению безопасности ПДн 
Средство 

защиты 

Идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов 

доступа (ИАФ) 

ИАФ.1 

Идентификация и аутентификация 

пользователей, являющихся работниками 

оператора 

Secret Net 

Studio 

ИАФ.3 Управление идентификаторами 
Secret Net 

Studio 

ИАФ.4 Управление средствами аутентификации 
Secret Net 

Studio 

ИАФ.5 
Защита обратной связи при вводе 

аутентификационной информации 

Secret Net 

Studio 

Управление доступом субъектов доступа к объектам доступа 

(УПД) 

УПД.1 

Управление (заведение, активация, 

блокирование и уничтожение) учетными 

записями пользователей, в том числе 

внешних пользователей 

Secret Net 

Studio 

УПД.2 

Реализация необходимых методов 

(дискреционный, мандатный, ролевой или 

иной метод), типов (чтение, запись, 

выполнение или иной тип) и правил 

разграничения доступа 

Secret Net 

Studio 

УПД.3 

Управление (фильтрация, 

маршрутизация, контроль соединений, 

однонаправленная передача и иные 

способы управления) информационными 

потоками между устройствами, 

сегментами ИС, а также между ИС 

Secret Net 

Studio 

УПД.4 

Разделение полномочий (ролей) 

пользователей, администраторов и лиц, 

обеспечивающих функционирование ИС 

Secret Net 

Studio 

УПД.5 
Назначение минимально необходимых 

прав и привилегий пользователям, 

Secret Net 

Studio 
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Номер и 

условно

е 

обозначе

ние 

меры 

Меры по обеспечению безопасности ПДн 
Средство 

защиты 

администраторам и лицам 

обеспечивающим функционирование ИС 

УПД.6 
Ограничение неуспешных попыток входа 

в ИС (доступа к ИС) 

Secret Net 

Studio 

УПД.10 

Блокирование сеанса доступа в 

информационную систему после 

установленного времени бездействия 

(неактивности) пользователя или по его 

запросу 

Secret Net 

Studio 

УПД.11 

Разрешение (запрет) действий 

пользователей, разрешенных до 

идентификации и аутентификации 

Secret Net 

Studio 

Защита машинных носителей персональных данных (ЗНИ) 

ЗНИ.1 
Учет машинных носителей персональных 

данных 

Организаци

онная мера 

ЗНИ.2 
Управление доступом к машинным 

носителям персональных данных 

Организаци

онная мера 

ЗНИ.8 

Уничтожение (стирание) или 

обезличивание персональных данных на 

машинных носителях при их передаче 

между пользователями, в сторонние 

организации для ремонта или утилизации, 

а также контроль уничтожения (стирания) 

или обезличивания 

Организаци

онная мера 

Регистрация событий безопасности (РСБ) 

РСБ.1 
Определение событий, подлежащих 

регистрации, и сроков их хранения 

Организаци

онная мера 

РСБ.2 

Определение состава и содержания 

информации о событиях безопасности, 

подлежащих регистрации 

Организаци

онная мера 

РСБ.3 

Сбор, запись и хранение информации о 

событиях безопасности в течение 

установленного времени хранения 

Secret Net 

Studio 
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Номер и 

условно

е 

обозначе

ние 

меры 

Меры по обеспечению безопасности ПДн 
Средство 

защиты 

РСБ.7 
Защита информации о событиях 

безопасности 

Secret Net 

Studio 

Антивирусная защита (АВЗ) 

АВЗ.1 Реализация антивирусной защиты 
Secret Net 

Studio 

АВЗ.2 

Обновление базы данных признаков 

вредоносных компьютерных программ 

(вирусов) 

Secret Net 

Studio 

Контроль (анализ) защищенности ПДн (АНЗ) 

АНЗ.1 

Выявление, анализ уязвимостей 

информационной системы и оперативное 

устранение вновь выявленных 

уязвимостей 

Secret Net 

Studio, 

организаци

онные меры 

АНЗ.2 

Контроль установки обновлений 

программного обеспечения, включая 

обновление ПО средств защиты 

информации 

Secret Net 

Studio 

АНЗ.4 

Контроль состава технических средств, 

программного обеспечения и средств 

защиты информации 

Организаци

онная мера 

АНЗ.5 

Контроль правил генерации и смены 

паролей пользователей, заведения и 

удаления учетных записей пользователей, 

реализации правил разграничения 

доступа, полномочий пользователей в 

информационной системе 

Secret Net 

Studio 

Обеспечение целостности информационной системы и 

персональных данных (ОЦЛ) 

ОЦЛ.3 

Обеспечение возможности 

восстановления программного 

обеспечения, включая программное 

обеспечение средств защиты информации, 

при возникновении нештатных ситуаций 

Организаци

онная мера 

– резервное 

копировани

е 
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Номер и 

условно

е 

обозначе

ние 

меры 

Меры по обеспечению безопасности ПДн 
Средство 

защиты 

ОЦЛ.6 
Ограничение прав пользователей по вводу 

информации в информационную систему 

Secret Net 

Studio 

Защита технических средств (ЗТС) 

ЗТС.2 

Организация контролируемой зоны, в 

пределах которой постоянно 

размещаются стационарные технические 

средства, обрабатывающие информацию, 

и средства защиты информации, а также 

средства обеспечения функционирования 

Организаци

онная мера 

ЗТС.3 

Контроль и управление физическим 

доступом к техническим средствам, 

средствам защиты информации, 

средствам обеспечения 

функционирования, а также в помещения 

и сооружения, в которых они 

установлены, исключающие 

несанкционированный физический 

доступ к средствам обработки 

информации, средствам защиты 

информации и средствам обеспечения 

функционирования ИС, в помещения и 

сооружения, в которых они установлены 

Организаци

онная мера 

ЗТС.4 

Размещение устройств вывода 

(отображения) информации, 

исключающее ее несанкционированный 

просмотр 

Организаци

онная мера 

Защита ИС, ее средств, систем связи и передачи данных (ЗИС) 

ЗИС.3 

Обеспечение защиты ПДн от раскрытия, 

модификации и навязывания (ввода 

ложной информации) при ее передаче 

(подготовке к передаче) по каналам связи, 

имеющим выход за пределы КЗ, в том 

числе беспроводным каналам связи 

Secret Net 

Studio 
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Номер и 

условно

е 

обозначе

ние 

меры 

Меры по обеспечению безопасности ПДн 
Средство 

защиты 

Управление конфигурацией информационной системы и системы 

защиты персональных данных (УКФ) 

УКФ.1 

Определение лиц, которым разрешены 

действия по внесению изменений в 

конфигурацию информационной системы 

и системы защиты персональных данных 

Организаци

онная мера 

УКФ.2 

Управление изменениями конфигурации 

информационной системы и системы 

защиты персональных данных 

Организаци

онная мера 

УКФ.3 

Анализ потенциального воздействия 

планируемых изменений в конфигурации 

информационной системы и системы 

защиты персональных данных на 

обеспечение защиты персональных 

данных и согласование изменений в 

конфигурации информационной системы 

с должностным лицом (работником), 

ответственным за обеспечение 

безопасности персональных данных 

Организаци

онная мера 

УКФ.4 

Документирование информации (данных) 

об изменениях в конфигурации 

информационной системы и системы 

защиты персональных данных 

Организаци

онная мера 

 

Таким образом, благодаря нашим исследованиям удалось добиться 

комплексной защиты на пяти уровнях: защита данных, приложений, 

сетевого взаимодействия, операционной системы и работы с 

периферийным оборудованием. Наша система соответствует 

требованиям руководящих документов: 

Защита персональных данных в соответствии с приказом ФСТЭК 

России № 21. 

Защита информации от несанкционированного доступа 
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ПРИМЕНЕНИЕ БУСТИНГА НАД ДЕРЕВЬЯМИ В ЗАДАЧЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЧЕВЫХ REPLAY-АТАК 

Я.А. Филин, АлтГУ, физико-технический факультет, 1 к. маг., А.А. 
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Защита систем биометрической аутентификации 

пользователей по голосу является актуальной задачей речевых 

технологий и информационной безопасности. Согласно аналитическим 

отчетам Transparency Market Research, в ближайшие пять лет 

прогнозируется рост доли биометрических систем на рынке систем 

защиты информации. Причина обусловлена антитеррористическими 

мерами и борьбой с преступностью. Голос, как одна из наиболее 

распространенных биометрических характеристик, крайне подвержена 

угрозам со стороны злоумышленников. Так уже разработан ряд атак на 

голосовые биометрические системы путем применения голосового 

синтеза и голосового преобразования. Часть из них была представлена 

на соревновании ASVSpoof2015 [2].  

Если данные виды атак [2] современные системы биометрии 

уже могут своевременно детектировать, то исследований в области 

определения replay-атак (запись диктора на диктофон) не так уж и 

много. Для решения этой задачи в рамках ASVSpoof2017 была собрана 

речевая база, основанная на речевых фрагментах RedDots Data 

Collection[3].  

Базовая модель, предложенная организаторами соревнования, 

была основана на constant-q-cepstral coefficients (CQCC[4]) для 

построения признакового описания дикторов и смесей нормальных 

распределений для их классификации. 

Идея применения CQT для получения CQCC состоит в замене 

традиционного Фурье- спектра constant-q преобразованием, в котором 

http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/591-gosudarstvennyj-reestr-sertifitsirovannykh-sredstv-zashchity-informatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/591-gosudarstvennyj-reestr-sertifitsirovannykh-sredstv-zashchity-informatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/591-gosudarstvennyj-reestr-sertifitsirovannykh-sredstv-zashchity-informatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
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разрешение по времени увеличивается с ростом частоты. Это 

преобразование определяется формулой: 

 

XCQ(k, n) = ∑ x(j)ak
∗ (j − n + Nk 2⁄ )

n+⌊Nk 2⁄ ⌋

j=n−⌊Nk 2⁄ ⌋ , 

 

где x(n) - сигнал, k = 1,2, … , K – номер полосы частот, ak
∗ (n) – 

комплексно сопряженная базисная функция преобразования, Nk – 

меняющаяся с частотой длина временного окна. Сама базисная функция 

описывается выражением: 

ak(n) =
1

C
(
n

Nk
)exp [i(2πn

fk

fs
+Φk)], 

 

где fk – центральная частота k-й полосы, fs – частота 

дискретизации сигнала, Φk – фазовая поправка 

CQCC-коэффициенты получаются из constant-q-

преобразования по: 

CQCC(p) = ∑ log|XCQ(l)|2cos [
p(l−

1

2
)π

L
]L

l=1 , 

где l = 0,1, … , L − 1 – номера новых полос частот  

Для обучения системы строилась общая universal background 

model (UBM [5]), описывающая характеристики оригинальных и 

поддельных речевых образцов. UBM-модель описывается смесью 

нормальных распределений (GMM), имеющих вид вид: 

𝑏𝑖(�̅�) =  
1

(2𝜋)
𝐷
2 | ∑ |1/2𝑖

𝑒𝑥𝑝 {−
1

2
(�̅� − 𝜇�̅�)

𝑇∑ (�̅� − 𝜇�̅�)}
−1

𝑖
 

где 𝜇�̅� – вектор математического ожидания, ∑ −𝑖 ковариционная 

матрица, причем ∑ 𝑝𝑖 = 1𝑀
𝑖=1 . 

Настройка UBM-модели осуществляется с помощью MAP 

(maximization a posterior)-адаптации в сторону оригинальных и 

поддельных дикторов.  

Из каждой отдельно взятой GMM-модели диктора извлекались 

супервектора[6] на основании конкатенации всех векторов средних {μi}. 
Понижение размерности производилось методом сопряженного 

факторного анализа, в результате которого на выходе получался i-

вектор [7]. В общем виде i-вектор M можно описать следующей 

формулой: 

𝑀 = 𝑚 + 𝑇𝑤, 

где где 𝑚- это дикторо- и канало-независимый супервектор, Т-

матрица низкого ранга, рассчитываемая алгоритмом Баума-Велша, 𝑤-

вектор с нормальным распределением. 
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Полученные i-вектора использовались для дальнейшей 

классификации бустингом над решающими деревьями с помощью 

python-библиотеки XGBoost. 

XGBoost это классический алгоритм бустинга над решающими 

деревьями. Для входных размеченных данных ансамбль деревьев 

использует K аддитивных функций и предсказывает выход [8]:  

�̂�𝑖 = ∑𝑓𝑘(𝑥𝑖), 𝑓𝑘 𝜖 ℱ 

𝐾

𝑘=1

 

где ℱ = {𝑓(𝑥) =  𝜔𝑞(𝑥)} это пространство всех возможных 

классификационных и регрессионных деревьев - CARTs (classification 

and regression trees), 𝑞: ℛ𝑚  → 𝑇, 𝜔 𝜖 ℛ𝑇 is a структура каждого дерева, 

𝜔 – веса, 𝑇 – количество листьев дерева. Алгоритм возвращает 

вероятность принадлежности объекта к каждому классу – так 

называемый score в данной задаче. 

 Финальный score сравнивался с порогом θ. Для оценки 

использовался критерий EER (equal error rate). Оценивались ошибки 

первого и второго рода  

Pfa(θ) =  
#{"перезапись" со score>θ}

#{Все "перезаписи"}
, 

Pmiss(θ) =  
#{"оригинал" со score<θ}

#{Все "оригиналы"}
 . 

В качестве обучающего набора данных использовались 

Training и Development данные речевого корпуса ASVSpoof2017 

(Таблица 1). Оценка – на наборе Evaluation. 

Таблица 1. Описание набора данных ASVSpoof2017 Challenge 

 Число 

«оригиналов» 

Число 

«перезаписей» 

Training 1508 1508 

Development 760 950 

Evaluation 1298 12008 

 

Вектор признаков формировался из 30 CQCC-коэффициентов и 

их производных первого и второго порядка (Δ и ΔΔ – коэффициенты). 

Таким образом, размерность самого вектора признаков каждого образца 

составляла 90. Обучение UBM-модели осуществлялось алгоритмом 

максимизации правдоподобия (expectation maximization) с 512 
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компонентами и диагональной матрицей ковариации. Размерность i-

вектора была 90*512 и понижалась до 100. Классификатор – XGBoost. 

 

 

Рис. 1. DET-кривая для оценки базовой модели (пунктирная 

линия) и предложенной модели  i-vector + XGBoost (жирная черная 

линия) 

В результате итоговый EER разработанной системы равен 

19.44%, что лучше, чем ошибка базовой модели определения подделок 

(baseline EER = 24.77%). На рис.1. построена DET-кривая зависимости 

Miss probability и False Alarm probability. График разработанной модели 

“i-vector + XGBoost” обозначен жирной линией, штриховой – базовая 

модель на CQC-коэффициентах и GMM-моделях. 

Реализация GMM-моделей, подсчета i-векторов выполнена на 

языке MATLAB с применением MSR Toolbox. Бустинг над решающими 

деревьями осуществлялся библиотекой XGBoost на языке Python. 

Предложенная модель может использоваться в качестве 

дополнительного модуля проверки легитимности речевых сообщений в 

системах биометрической верификации и аутентификации 
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пользователей. Показано, что разработанная модель обладает лучшим 

качеством по сравнению с базовой моделью. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 17-47-

220739р_а. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО И ЛИЧНОСТЬ 

В УСЛОВИЯХ МЕДИАТИЗАЦИИ (ЯЗЫКОВЫЕ, 

ФИЛОСОФСКИЕ, КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ) 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА В РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПРЕССЕ АЛТАЯ 

Е.Ф. Ламова, АлтГУ, факультет массовых коммуникаций, 

филологии и политологии, 2 курс маг. 

Научный руководитель – Т.А. Семилет, д. филос. н., профессор 

Измерение количества аналитических материалов в прессе 

Алтайского края и города Барнаула позволит оценить ее качественное 

состояние, что включает в себя профессионализм журналистского 

корпуса, редакционную политику, характеристики целевой аудитории. 

Исследования региональной прессы необходимы и для 

корректировки процессов, происходящих в местных изданиях, и для 

понимания общей картины состояния печатной отрасли в стране. 

Результаты более масштабных подобных исследований в ходе 

реализации проекта «Газеты средних и малых городов России в 2010-х 

гг.» были опубликованы в журнале «Вестник Московского 

университета» [7].   

Объектом данного исследования были выбраны самые тиражные и 

влиятельные общественно-массовые печатные издания Алтая: 

еженедельник «Свободный курс», массовая краевая газета «Алтайская 

правда», городская газета «Вечерний Барнаул». 

Еженедельник «Свободный курс» - независимая общественно-

политическая газета, издается с декабря 1990 года, в формате А3, в 

цвете, на 24 полосах. Учредитель – издательский дом «Алтапресс». 

Тираж – примерно 17 тысяч экземпляров. По типологическим 

признакам можно отнести к качественной и деловой прессе. Это 

издание выбрано в качестве образца для сравнения с городской газетой 

«Вечерний Барнаул» и краевой массовой газетой «Алтайская правда». 

«Вечерний Барнаул» издается с января 1993 года, учредители – 

Барнаульская городская Дума и администрация города Барнаула, тираж 

одного номера колеблется в рамках 9400-9800 экземпляров. Номера, 

выходящие по вторникам и средам, всегда черно-белые и формата А2, 

содержат как правило 4 полосы журналистского контента. Пятничные и 
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субботние номера – цветные, формата А3, позиционируются как 

аналитический выпуск (24 полосы пятничного номера) и для семейного 

чтения (16 полос субботнего номера). 

«Алтайская правда» издается с августа 1917 года, учредители – 

Алтайское краевое Законодательное Собрание, администрация 

Алтайского края и КГУП «Алтайская правда». По вторникам, средам, 

четвергам и субботам газета выходит в черно-белом варианте в формате 

А2 на 4 полосах; по пятницам – номера цветные, на 24 полосах и в 

формате А3. Эта старейшая газета Алтая является лидером по объему 

тиражей – 161000 экземпляров в неделю (тираж номера составляет 

примерно 25 тысяч экземпляров), из них 90% распространяется по 

подписке. 

Дважды проводился контент-анализ месячного объема текстов этих 

печатных изданий: в декабре 2016 года и в июне 2017 года. Параметром 

отбора стало наличие текстов с элементами прогнозирования, 

исследования и оценки. Анализ производился на основе статистических 

методов путем подсчета количества аналитических текстов в общем 

числе единиц текста. В отобранных таким способом текстах были 

выявлены основные темы. 

В декабре 2016 года опубликованы 4 номера еженедельника 

«Свободный курс», содержащих 102 материала на 39 полосах (реклама 

не учитывалась). За этот же период вышли в свет 16 номеров городской 

газеты «Вечерний Барнаул», где на 192 полосах разместилось 456 

материалов. На 144 полосах в 22 номерах «Алтайской правды» в 

декабре 2016 года появилось 473 материала. 

Аналогично были подсчитаны результаты исследования контента за 

июнь 2017 года: «Свободный курс» - 4 номера, 30 полос (без рекламы), 

68 материалов; «Вечерний Барнаул» - 16 номеров, полос – 193, 

материалов – 394; «Алтайская правда» - 21 номер, 399 полос, 525 

материалов. 

В ходе исследования весь контент каждого издания был изучен на 

предмет присутствия признаков аналитической журналистики: поиска 

и выявления причинно-следственных связей, объяснений 

происходящего, прогноза и оценки. Характеристика и критерии 

аналитических жанров современной журналистики, а также 

аналитические методы журналистского творчества были изучены в 

работах А.А. Тертычного, М.Н. Кима, Е.П. Прохорова, Г.С. Мельник, 

Л.Е. Кройчика, Г.В. Лазутиной и С.С. Распоповой [1,2,3,4,5]. 

В результате исследования из всего контента были отобраны тексты 

с признаками аналитики. Для «Свободного курса» это 11 полноценных 

(и 24 не совсем полноценных) текстов в декабре и 29 в июне. Для 
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«Вечернего Барнаула» соответственно 23 и 20 аналитических текстов, а 

для «Алтайской правды» - 10 декабрьских и 24 июньских единиц текста. 

Чтобы измерить соотношения между всем массивом текстов и 

аналитическими материалами, для каждого издания были составлены и 

просчитаны пропорции. Для большей релевантности пропорции 

составлялись по трем отношениям: по номерам, по полосам, по 

материалам. Четвертая пропорция обратная, позволяет выявить частоту 

аналитических публикаций. 

После сравнивания результатов пропорций в цифровой и 

графической форме, был выявлен неоспоримый лидер по преобладанию 

аналитических материалов – еженедельник «Свободный курс». На один 

условный номер в декабре выявлено 2,75 аналитических материала и 

7,25 в июне, а если учесть тексты с элементами аналитики, то 

«Свободный курс» набирает 8,75 материалов в декабре и 9,25 в июне, 

что показывает качественный рост аналитики в этом издании. 

Следом идет газета «Вечерний Барнаул» - 1,43 аналитических 

материалов на условный номер в декабре и 1,25 в июне, т.е. 

наблюдается небольшое снижение, но показатель держится на 

привычном уровне. 

У газеты «Алтайская правда» этот показатель возрастает с совсем 

низкого в декабре – 0,45 аналитических материала на условный номер 

(т.е. не в каждом номере есть аналитика) и до 1,14 в июне, т.е. почти до 

уровня «Вечернего Барнаула». 

Вторая пропорция позволяет сравнить показатель, указывающий, 

какую часть условной полосы издания занимают аналитические 

материалы. Самый высокий этот показатель у «Свободного курса» - 

0,28 условной полосы в декабре и 0,96 в июне. 

У «Вечернего Барнаула» аналитические материалы занимают 0,12 

условной полосы в декабре и 0,1 в июне. 

У «Алтайской правды» этот показатель соответствует 0,07 условной 

полосы в декабре и 0,06 в июне. Возможно, такой эффект дает меньшее 

число полос формата А3 – только в пятничных номерах. 

Третья пропорция позволяет проанализировать издания по 

количественному соотношению аналитики с остальными материалами, 

и преимущество опять у «Свободного курса» - 0,1 часть всего контента 

в декабре и 0,425 в июне. 

У «Вечернего Барнаула» - это 0,05 контента в декабре и почти 

столько же в июне. 

У «Алтайской правды» - аналитика составляет 0,02 контента в 

декабре и 0,045 в июне, что показывает небольшой рост и приближение 

к показателю «Вечернего Барнаула». 



-87- 

 

Обратная пропорция показывает частоту публикаций 

аналитического характера и имеет противоположное значение – чем 

выше показатель, тем реже встречается аналитический материал среди 

других текстов. Например, у «Свободного курса» этот показатель равен 

9, 2 в декабре и 2,34 в июне, т.е. каждый девятый материал в декабре и 

каждый второй в июне относятся к аналитическим. 

Для «Вечернего Барнаула» - это каждый девятнадцатый (19,8) 

материал и в декабре, и в июне (19,7), а для «Алтайской правды» - 

каждый сорок седьмой (!) материал был аналитическим в декабре и уже 

каждый двадцать второй материал в июне. 

Возможно, периодичность выхода еженедельника «Свободный 

курс» позволяет его коллективу писать аналитику в большем 

количестве, чем газеты, выходящие более часто. Кроме того, много 

значит аудитория, на которую ориентируется издание. Поскольку 

«Свободный курс» позиционирует себя как издание для деловых людей, 

это обязывает соответствовать статусу качественной прессы и 

подразумевает повышенное содержание аналитических материалов, 

интересных людям бизнеса, экспертному сообществу, т.е. для издания 

характерна более узкая сегментация аудитории. 

По типологическим признакам можно было предположить, что в 

еженедельнике «Свободный курс» обнаружится больше аналитических 

материалов, чем в массовых газетах. Но насколько? Это издание было 

исследовано как некий образец для сравнения. Полученные 

статистические данные наглядно позволяют увидеть, что по наличию 

аналитической журналистики еженедельник «Свободный курс» 

значительно превосходит массовые газеты, которые в июне 2017 года 

почти сравнялись по наличию аналитических материалов, а в декабре 

2016 года «Вечерний Барнаул» даже заметно опережал старейшую 

краевую газету «Алтайская правда». 

Приходится констатировать, что «Алтайская правда» недостаточно 

быстро реагирует на протекающие процессы и, возможно, с течением 

времени начнет терять аудиторию, если не скорректирует свою 

редакционную политику. В июньском контенте «Алтайская правда» 

улучшила показатели наполнения аналитическими материалами только 

благодаря усилиям одного журналиста – Евгения Шумилова, 

написавшего восемь аналитических текстов. На ее страницах много 

мелких информационных материалов, которые современный читатель 

привык легко и просто находить в интернете. В бумажном варианте 

читатель рассчитывает найти анализ, комментарий, разъяснение, 

прогноз, то есть то, что умеют писать профессиональные журналисты. 
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В дальнейшем анализе три издания сравнивались по тематике 

выделенной группы аналитических материалов. Были отмечены 

следующие темы: социальные проблемы, политическая жизнь, 

ситуации в бизнесе и экономике, сельском хозяйстве, ЖКХ, 

благоустройстве, дорожном строительстве, а также в сфере 

образования, культуры, истории Алтая, спорта и увлечений. 

Обнаружилось, что «Вечерний Барнаул» отличается по тематике 

аналитических статей от других изданий отсутствием анализа 

общественных и экономических проблем, но присутствует много 

аналитических материалов по культуре, истории, образованию, спорту, 

благоустройству, экологии, увлечениям. Подробно освещена 

деятельность учредителей – Барнаульской Думы и администрации 

Барнаула. Можно отметить более глубокий анализ проблем 

образования, спорта и хобби по сравнению с другими изданиями, что 

очень правильно для городской газеты, пишущей о горожанах и для 

горожан. Для юной аудитории отведены детская и студенческая 

страницы. 

Еженедельник «Свободный курс» лидирует по глубине освещения 

проблем бизнеса, социума, ЖКХ, сельского хозяйства и политической 

жизни. Поразительно точно ориентируется издание на интересы своей 

аудитории – деловых людей, предпринимателей, аграриев (специфика 

края). При анализе обнаруживается четко выстроенная редакционная 

политика, точное попадание в свою целевую аудиторию. Возможно, 

причина в том, что это независимая газета, отсутствует давление 

учредителей, есть возможность реализовать технологии, заявленные 

генеральным директором ИД «Алтапресс» Ю.П. Пургиным [6, с. 29-39]. 

Газета «Алтайская правда» затрагивала проблемы общества, 

экономики, ЖКХ, культуру, политику краевых властей, историю Алтая. 

Если «Свободный курс» и в декабре анализировал проблемы сельского 

хозяйства, то краевая газета, большая часть подписчиков которой живет 

в сельских районах, только в июне обратилась к проблемам сельского 

хозяйства (в материалах только одного журналиста). Очень подробно 

освещалась на страницах «Алтайской правды» культурная жизнь 

Барнаула. Можно отметить высокий профессионализм журналистов 

издания при неэффективном использовании их потенциала и газетной 

площади. 
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СПЕЦИФИКА ОБУЧАЮЩИХ ЛОНГРИДОВ 

О.Е. Килина, АлтГУ, факультет массовых коммуникаций, филологии 

и политологии, 4 курс 

Научный руководитель – В.В. Витвинчук, к. филол. н., доцент 

 В современном мире наблюдается усиление тенденции к 

возрастанию роли визуализации в материалах СМИ. Визуальный 

контент включает в себя визуальную информацию, которая сопутствует 

тексту. На данный момент реципиент не станет останавливаться на 

сухом тексте, размещённом в СМИ без использования инструментов 

визуализации, так что визуализация помогает заинтересовать и 

удержать потребителя. Визуальный эффект глубже проникает в 

сознание аудитории, вызывает ассоциации, воздействуя на память [6]. 

Появление видео и аудио-контента среди обычных текстов 

подтверждает тезис: привычное вербальное изложение истории, или 

нарратив, форма которого отработана в традиционной журналистике, 

сегодня далеко не единственный способ доставки смысла. Тенденция к 

мультимедийности и визуализации и спрос на длинные тексты, которые 



-90- 

 

предоставляют дополнительную информацию, положили начало 

лонгридам. 

Эксперты в области мультимедийных технологий отмечают: 

наиболее важным критерием компетентности журналиста становится 

умение работать с визуальной информацией. Современный потребитель 

информации хочет не столько читать её, сколько видеть, ощущать, 

самостоятельно моделировать картину мира в тексте [5]. 

Лонгрид – формат подачи журналистских материалов в интернете. 

К его отличительным особенностям относится большой объём текста, 

разбитого на части с помощью различных мультимедийных элементов: 

фотографий, видео, аудио, инфографики и других. Формат лонгрида 

предполагает чтение материала с различных электронных носителей 

[7]. 

Сегодня, каждый день усваивая большой поток информации, 

аудитория не внимательно читает, а, скорее, просто просматривает 

тексты. Исследования доказывают, что количество времени, которое 

аудитория проводит за чтением газет и журналов, существенно идёт на 

спад. Острее всего эта проблема стоит в молодежной среде.  

Возникновение цифрового сторителлинга помогло решить такую 

проблему, как привлечение аудитории к чтению длинных текстов и 

развитие интереса к чтению у молодёжи. Раз темы для лонгридов 

многовариантны (от образовательных до развлекательных), можно 

сделать вывод: сторителлинги можно применять в образовательном 

процессе, на школьных и вузовских предметах. Лонгриды в 

информационно-образовательной среде могут использоваться и при 

объяснении нового материала, и при проведении внеклассных занятий. 

С помощью них можно расширить рамки учебника. 

Компетентный преподаватель должен организовать обучение таким 

образом, чтобы занятия (уроки, пары) по его предмету не снижали у 

учащихся уровня мотивации к обучению. В этом ему как раз может 

помочь использование «длинных историй» как нового способа 

представления информации в сети Интернет.  

Применение современных информационных технологий 

представления информации в лонгридах на уроках помогает 

преподавателю организовать активный обмен информацией между 

участниками учебного процесса; обеспечить широкую вариативность 

обучения; визуализировать учебный материал. Урок или пара 

становятся более интересным и насыщенным, так как информация 

запоминается и усваивается учащимся быстрее [3]. 
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Мультимедиа будет средством для повышения эффективности 

обучения в общеобразовательной школе, если удовлетворяет 

следующим требованиям [1, с. 75]: 

• увеличивает познавательный интерес учащихся; 

•  отвечает практическим потребностям учителя и ученика; 

•  обладает универсальностью в использовании; 

•  базируется на общепринятой учебной программе; 

•  основывается на других дидактических материалах; 

•  содержит научную информацию.  

При анализе российских СМИ мы выявили обучающие лонгриды на 

таких порталах как «Лента.ру», «Коммерсант», «Арзамас» и многих 

других. В зависимости от приоритета функций можно выделить 

обучающие лонгриды [4, с.78-86]: 

- оперативные информационно-событийные проекты, реализующие 

информационно-просветительскую и культурно-образовательную 

функции: «Пионер кинетического искусства» – спецпроект «Ленты.ру», 

ГМИИ им. А.С. Пушкина и журнала «Искусство» к выставке 

«Александр Колдер. Ретроспектива» (http://lenta.ru/features/calder/); 

«Дом-музей П.И. Чайковского в Клину» (Lenta.ru: 

http://tchaikovsky.lenta.ru/); 

- научно-популярные проекты, реализующие культурно-

образовательную функцию: «Все относительно: десять теорий, которые 

объяснили весь мир» (Lenta.ru: http://emc.lenta.ru/); 

- историко-документальные проекты, призванные сформировать 

идеологическую позицию: «Буденновск: Хроника. Спецпроект к 20-

летию начала российский борьбы с терроризмом» (Lenta.ru: 

http://budennovsk20.lenta.ru/); «Ад Беслана: взгляд изнутри» (АиФ: 

http:// beslan.aif.ru/); «30 лет после чернобыльской катастрофы» 

(Lenta.ru: http://chernobyl.lenta.ru/); 

- историко-документальные проекты, призванные расширить 

знания читателя об историческом событии: «Первая мировая» 

(Lenta.ru: http://ww1.lenta.ru/); «Пуля, начавшая первую мировую 

войну» (Lenta.ru: http://ww1.lenta.ru/saraevo/); «Конец советов» («к 

20летию разгона Белого дома») (Lenta.ru: https://age.lenta.ru/1993/); 

«Дни затмения» (спецпроект, посвящённый событиям 1991 года) 

(Lenta.ru: http://1991.lenta.ru/); 

- биографические проекты, реализующие функции памяти, 

мировоззренческую функцию, образовательную, воспитательную: 

«Разговоры о Гоге»: (Lenta.ru: http://lenta.ru/features/ tovstonogovbig/); 

«Я вышел ростом и лицом»: Жизнь и смерть Владимира Высоцкого в 
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воспоминаниях Вадима Туманова» (Lenta.ru: http:// 

lenta.ru/features/vysotskiy/); 

- интерактивные справочники, реализующие справочно-

информационную функцию: «50 человек, изменивших наш взгляд на 

мир» (Lenta.ru: http:// lenta.ru/features/q50/). 

Данные лонгриды преподаватель может демонстрировать учащимся 

на занятиях, повышая их интерес к обучению, расширяя рамки 

стандартного учебника. Подобные проекты могут применяться в 

школах: на уроках истории (чаще всего), литературы, мировой 

художественной культуры, физики. Не только в качестве теоретической 

информации, но и с практической точки зрения изучение алгоритма 

создания лонгридов пригодится на уроках информатики. 

Также сторителлинги применимы в высших учебных заведениях: на 

лекциях по любому гуманитарному предмету (опять же, большинство 

созданных сейчас лонгридов созданы на историческую и литературную 

тематику). Преподаватели дисциплин в таких специальностях как 

«журналистика», «дизайн» и других творческих направлениях могут 

предлагать студентам создание мультимедийных проектов в качестве 

домашнего задания. 

Если позволяет квалификация и наличие технической оснащённости 

в учебном заведении, учащиеся с преподавателем могут сами создавать 

обучающие лонгриды по нужным им темам. Недостатком данного 

явления может служить высокая трудозатратность, которая имеет 

смысл только в том случае, если медиатекст обеспечивает достижение 

планируемого эффекта: привлечение внимания аудитории, 

налаживание контакта с ней, закрепление в сознании аудитории 

информации, в которой она нуждается. Частично компенсирует 

трудозатраты «вневременной» характер спецпроекта: качественный 

продукт будет востребован учащимися на протяжении достаточно 

длительного периода времени [4, с. 78–86]. 

Важно, что с помощью информационных технологий можно 

наглядно познакомить учащихся с теми объектами и явлениями, 

которые труднодоступны в реальных условиях. Возможности 

лонгридов позволяют воздействовать на большинство органов 

восприятия (с помощью видео, звука, анимации) – в отличие от 

статичного, плоского иллюстративного материала (иллюстрации 

учебника, плакаты, таблицы).  

Проанализируем 3 обучающих лонгрида из разных СМИ. 

Анализ лонгрида «День, когда началась война» 

Это лонгрид-реконструктор, историко-документальный проект, 

призванный расширить знания читателя об историческом событии. Он 
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посвящён 22 июня  1941 года – дню, когда началась Великая 

Отечественная война. Лонгрид воспроизводит значимые события 

(первые сутки войны между Германией и СССР), старается 

анализировать их, подробно описывает что происходило в тот день, как 

при этом вели себя жители СССР и что чувствовали, как описывали 

происходящее руководители других стран.  

Такой материал будет актуален всегда – и для обычных читателей 

СМИ, и, тем более, для школьников и студентов, так как тема Великой 

отечественной войны во всех учебных заведениях всегда 

рассматривается подробно. На тему ВОВ обычно отводится несколько 

лекционных занятий, с подробными презентациями и множеством 

домашних заданий для усвоения темы.  

Журналисты «Коммерсанта» использовали мультимедиа: 

качественные фотографии,  фоновые звуки (например, песни военных 

лет, сирена, автоматные очереди), видеоинтервью с участниками 

истории, газетные страницы, карту, 8 комментариев ветеранов и 18 

архивных материалов (воспоминания, письма, выдержки из рапортов). 

Всё это привлекает читателя, создаёт эффект участия, полного 

присутствия в том времени, о котором рассказывают.  

В лонгриде использовано множество  архивных материалов, 

неизвестных читателю. Текст информативен. Редакция основательно 

готовила материал: проведено большое исследование, найдены 

очевидцы, участники событий того времени, архивные записи 

(дневники, воспоминания, записки, сводки)  и раритетные фотографии. 

Материал информационно насыщенный, интересный, что немаловажно 

для преподавателя, который хочет заинтересовать учащихся.  

Анализ лонгрида «Все относительно: десять теорий, которые 

объяснили весь мир» 

Это проблемный лонгрид; научно-популярный проект, 

реализующий культурно-образовательную функцию.  

Лонгрид содержит мультимедийную инфографику, просто 

объясняющую сложные явления: читателю предлагают самому выбрать 

картинку, объясняющую механизм: на бытовом примере или на 

физической формуле. Для этого нужно нажать на заголовки «сделать 

проще» или «сделать сложнее». Текст тоже соответствует простому 

объяснению («Страшные на первый взгляд названия «термодинамика» 

и «статистическая физика» на самом деле объясняют принцип 

работы множества привычных для человека механизмов, например, 

холодильника») [9], что явно будет полезно учащимся, не 

разбирающимся в физике, усвоить темы.  
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Также в лонгриде присутствуют фотографии физиков, их цитаты, 

чертежи с физическими формулами, гиперссылки на каждую из теорий. 

Это наполнение примерно соответствует школьным учебникам, но 

выполнено интереснее. Все эти теории присутствуют в школьном курсе 

физики, так что с помощью одного лонгрида ученику можно быстро и 

эффективно разобраться со сложным предметом.  

Анализ лонгрида «100 фактов о культурном достоянии России» 

Это проблемный лонгрид; интерактивный справочник, 

реализующий справочно-информационную функцию. Спецпроект 

рассказывает о знаковых произведениях великих  

русских авторов – литераторов и живописцев, охватывает разные эпохи 

– от древнейших времен до наших дней.  

При открытии лонгрида читатель видит просто большой коллаж из 

иллюстраций – портретов творческих деятелей или известных картин. 

Информацию (в статье с рассказом о судьбе, деталях и значении того 

или иного произведения) можно получить, кликнув на них. Каждый из 

фактов раскрывает одну из особенностей произведения. Сложив их 

вместе, читатель имеет возможность более детально изучить мир 

русского искусства. Особенно ценен этот лонгрид для школьников, 

изучающих мировую художественную культуру, учащихся детских 

школ искусств и студентов гуманитарных направлений. 

Подведём итоги. Большинство педагогов и психологов отмечают, 

что современные информационные технологии открывают учащимся 

доступ к нетрадиционным источникам информации, повышают 

эффективность обучения. Обучение с помощью лонгридов призваны 

сделать школьника или студента не только созерцателем готового 

учебного материала, но и участником его создания, преобразования, 

эффективного использования. 
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ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ЖУРНАЛИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПОСОБОВ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА 
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филологии и политологии, 2 курс 

Научный руководитель – Т.А. Семилет, д. филос. н., профессор 

Резкая информатизация нынешнего общества представляет собой 

закономерное следствие развития технологической базы. Глобальная 

сеть интернет, мобильная радиосвязь, протоколы мгновенной передачи 

текста, звука и видеоизображения на расстоянии вывели людей на 

качественно новый уровень развития, заставили полностью 

пересмотреть принципы работы во многих сферах. 

Усовершенствование технических средств и технологии влекут за 

собой коренные качественные изменения, в том числе и при работе 

журналиста с данными. Рассмотрим появившиеся источники данных и 

специфику подачи материалов: 

http://www.mediascope.ru/?q=node/1773
http://mediatoolbox.ru/dictionary/#rec2557567
http://100facts.aif.ru/
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Big Data in Journalism. В связи с развитием международных 

проектов, объединяющих данные со всех стран, появлением открытой 

информации в Интернете, цифровизацией всех типов контента СМИ 

востребованной становится опора на базы интернет-данных – big data. 

Полученные данные могут служить источником data-журналистики, 

либо быть инструментом, при помощи которого рассказывается 

история, либо являться и тем, и другим одновременно. Но сегодня 

важен не сам факт доступа к статистике, а её верное истолкование. 

Примером такой формы работы может послужить проект «Не навреди» 

в «Las Vegas Sun» [14]. Журналисты проанализировали почти 3 млн 

больничных записей и счетов, которые позволили выявить 3 600 

случаев хирургических ошибок (среди которых более 300 случаев, 

когда пациенты умирали из-за этих ошибок). На результаты 

проекта отреагировали власти штата Невады: законодательный орган 

принял 6 законодательных актов, регулирующих работу медицинских 

учреждений. 

Краудсорсинг. Когда официальные источники для запроса данных 

недоступны, журналист прибегают к методу «краудсорсинг», 

появившемуся благодаря увеличению по всему миру скорости 

интернета и, как следствие, сокращению времени загрузки файлов. Под 

краудсорсингом понимают «использование «толпы» энтузиастов для 

решения различных общественно-значимых задач через Интернет» [3].  

Создание глобальной «редакции» репортёров среди граждан с 

активной позицией помогает расширить поток передаваемой 

информации. Положительным следствием такой формы работы 

является явление синергии, т.е. сумма вклада действий определенного 

круга людей над одной темой, в разы эффективнее, чем каждого 

человека по отдельности.  

Пример такой формы работы – проект «Цена воды» [16]. С марта 

2011 года посредством краудсорсингового эксперимента по всей 

Франции собирается информация о цене воды из-под крана. В 

результате проекта активистами и журналистами было проведено 

расследование, в котором были предложены способы увеличения 

степени валидности проектов в сфере водоснабжения. 

Гражданская журналистика. Под гражданской журналистикой 

принято понимать такое направление работы, в котором «каналами 

распространения информации служат не привычные СМИ, а онлайн-

площадки, содержание которых состоит из сообщений частных лиц или 

их личных блогов» [4]. В качестве источников информации СМИ 

используют свидетельства очевидцев, которые делятся с ними 

рассказами, видео и фотографиями. Например, «Медуза» пишет о 
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сообщениях пользователей социальной сети Facebook: под тэгами 

#янебосюьсказати и #янебоюсьсказать женщины и девушки делились 

рассказами о пережитом сексуальном насилии.  Информацию о данном 

событии опубликовали многие мировые издания. Например, газета The 

Guardian отмечала, что акция стала «новой точкой отсчёта для России и 

Украины, где бытовое насилие и сексуальные домогательства часто 

оказываются запретными темами или понимаются как естественная 

часть жизни» [17]. 

Классическая проблема, которая встает при этом – достоверность и 

полнота данных. Как правило, при публикации пользовательских 

сообщений СМИ должно их верифицировать, хотя никто не застрахован 

от публикации ложного контента. 

Робомедиа и биоэтика. Некоторые трансляции на сайтах ведутся 

помощью скриптов. «17 марта 2014 года в 6.25 утра журналист и 

программист Кен Швенке («The Los Angeles Times») проснулся от 

подземных толчков. Он подбежал к компьютеру, где в издательской 

системе его уже ожидала заметка, написанная его алгоритмом Quakebot. 

Кен пробежал заметку глазами и нажал кнопку «Опубликовать». 

Так LAT стала первым СМИ, написавшем о землетрясении, – через 3 

минуты после толчка. Робот-журналист опередил своих био-коллег» 

[9]. 

Сегодня программисты работают над фильтрами, которые могли бы 

разнообразить сухой текст роботов, добавив характерные обороты, 

шутки или курьезные оговорки людей.  

В свете этого в последнее время журналисты заговорили о 

регулирование этики в робомедиа. В некоторых случаях внедрение 

роботов в СМИ может угрожать информационной безопасности людей. 

Игнорирование этических норм может привести к неприятным 

последствиям, таким как разжигание межнациональной розни, 

экстремизм, педофилия, пропаганда суицида – искусственный 

интеллект не находит в этом ничего предосудительного, если это не 

запрограммировал его создатель. В эпоху мало контролируемых 

информационных войн угроза использование роботов в СМИ видится 

весьма реальной. 

Атомизация контента и glance-журналистика. Популярность 

умных часов, например, Apple Watch, заставила журналистов 

присмотреться к носимой электронике как к каналу распространения 

информации. Маленький экран требует лаконичности и конкретности – 

длинные истории дробятся, тексты становятся жестко 

структурированными. Читателю достаточно пробежаться взглядом 

заголовки, чтобы сориентироваться в повестке дня, предлагаемой тем 

http://mediatoolbox.ru/blog/neklikabelnaya-zhurnalistika-byistrogo-vzglyada/
http://mediatoolbox.ru/wnc15/
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или иным изданием. Фундаментальное свойство glance-журналистики – 

отсутствие со стороны СМИ установки на переход читателя к полному 

тексту. Это «некликабельная» журналистика (non-click journalism). 

Развитие медиа вещей. Те же умные часы, а также браслеты с 

датчиками сердцебиения, шагомеры с термометрами, и другая, носимая 

людьми электроника, стали источником информации. Всё чаще в СМИ 

появляются роботизированные тексты, написанные на основе 

информации, собранной из этой электроники.  

Из-за расцвета разговорных интерфейсов и голосовых интернет-

помощников медиатизация вещей является продолжением трендов. При 

этом подключенные к питанию вещи не только должны обмениваться 

информацией друг с другом, но и иметь дружелюбный интерфейс для 

коммуникации с человеком. Следовательно, появляются новые 

медийные форматы (например, разговор с онлайн-помощником по 

управлению умным домом) и профессии: от разработчика требуется 

написание опорных точек и реакции диалога человека с электроплитой 

или микроволновой печью. Или беседы тостера и блендера между 

собой. 

“Журналистики скриншота”. Развитие социальных сетей, блогов, 

интернет-СМИ породили так называемую “журналистику скриншота”. 

Такая форма журналистики появился в отраслевых блогах и 

специализированных СМИ, которые связанны со стартапами и 

интернет-сервисами. Данный формат работы, как видно из названия, 

предполагает публикацию статьи на основе скриншотов переписок по 

электронной почте, сообщений в социальных сетях, комментариев к 

материалам и т.д. Таким образом, для СМИ, которые не могут 

заполнить новостную ленту потоком новостей, скриншотирование 

заявлений стало еще одной возможностью порождать больше контента. 

Такая форма подачи позволяет сохранять не только орфографию и 

пунктуацию автора, но аватар, геотег и другие атрибуты оригинального 

сообщения. 

В сущности, скриншот-журналистика от обычного использования 

эмбедов (т.е. репостов из соц. сетей в текст) отличается тем, что посты, 

которые «скринятся», как правило, написаны в момент потери 

управления автором своего аккаунта, например, взлом странички в 

социальных сетях (следовательно, посты в скором времени будут 

удалены). Например, в 2014 году, из-за взлома аккаунта в Твиттере «экс-

президент России Диитрий Медведев отправился в отставку и стал 

свободным фотографом» [10]. 

Дрон-журналистика. Совершенствование качества изображения, 

которое получают с малогабаритных камер, даёт толчок к весомому 
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развитию потребительского сегмента беспилотных летательных 

аппаратов. «В 2014 г. во всем мире было продано 4,9 млн беспилотных 

летательные аппараты (дроны), а к 2025 г. их продажи могут вырасти до 

90 млн», следует из отчета ABI Research [13]. В ближайшие несколько 

лет этот рынок будет расти в среднем на 30,4% в год, прогнозируют его 

авторы [13]. 

Определение термина «дрон» применительно к журналистике 

сформулировал В. Ф. Познин: «Дрон – летательный аппарат с 

дистанционным управлением для проведения видео и фотосъемок, 

который способен заменить съемку с кранов и вертолетов» [7]. 

Применяется в тех случаях, когда есть необходимость получения из 

мест, доступ к которым затруднителен для журналиста. СМИ 

используют дроны для оценки размера протестов, объема свалок, 

уровня обезлесения, и для сбора другой полезной информации с 

помощью аэросъемки. Возможность показать масштаб события 

является несомненным преимуществом дрон-журналистики, перед 

другими методами съемки. Исследователь Сэм Коссман (National 

Geographic) использовал дроны для получения высококачественных 

снимков кратера вулкана в Вануату [11]. В результате, ученые получили 

уникальные кадры, которые помогли узнать больше о вулкане и жизни 

вокруг него. 

Для новостных редакций возможность производить аэросъемку 

значительно увеличивает рейтинг цитируемости отдельных 

материалов. Несмотря на доступность таких технологий, следует 

помнить о защите частной жизни и о том, что дроны могут вызвать у 

людей ощущение слежки. «Ахиллесовой пятой» дронов также является 

уязвимость каналов связи – сигналы GPS навигаторов, можно глушить, 

перехватывать и подменять. С 5 июля в России вступили в силу 

поправки в Федеральный закон № 291-ФЗ «О внесении изменений в 

Воздушный кодекс Российской Федерации», согласно которым 

владельцы просто дронов весом от 250 граммов до 30 килограммов 

обязаны регистрировать устройства. 

Sensor jourmalism. Развитие микроэлектроники способствовало 

совершенствованию средств измерений, предназначенных для 

выработки сигнала измерительной информации, в частности датчиков. 

Датчики стали широко использоваться в научных 

исследованиях, испытаниях, контроле качества и в других областях 

деятельности, где требуется получение информации, в том числе в 

журналистике. Собранная информация о воздухе, воде, температуре, 

населенных пунктах и их жителях дает уникальные, и не 

исследованные, возможности рассказать про окружающий мир по-



-100- 

 

новому. Данные, собранные с помощью сенсоров, часто используются 

для репортажей об экологических проблемах. Например, 

экспериментальный проект Almaty Urban Air по сбору информации о 

загрязненности воздуха [12]. Создатели проекта установили датчик в 

центре города и, исходя из полученных данных пришли к выводу, что 

частицы пыли в воздухе превышают норму в 8 раз. Результаты сильно 

расходились с официальными данными Казгидромета и являются 

хорошим примером альтернативного источника данных. Но, с другой 

стороны, пылемер был установлен в единственном экземпляре и не 

давал полной картины состояния атмосферного воздуха в городе 

Алматы, что особенно важно при оценке качества и погрешности 

данных. 

Переход аудитории в мессенджеры. Развитие рынка мобильных 

телефонов, дополненных функциональностью карманного ПК 

(смартфонов) и доступность высокоскоростного мобильного 

интернета способствовали активному росту 

популярности мессенджеров. Суммарная аудитория четырех наиболее 

популярных мессенджеров – WhatsApp, Facebook Messenger, Viber и 

WeChat  – составляет 3,6 млрд активных пользователей [15]. 

Мессенджеры становятся «социальными сетями» – пользователи 

там обмениваются фото и видео, взаимодействуют с брендами, 

заказывают еду и такси, дарят подарки и обмениваются новостями. 

Пожтому СМИ следуют за аудиторией: на некоторых сайтах 

появляются кнопки, например, "поделиться в Telegram". Редакции и 

отдельые журналисты запускают свои публичные чаты в Viber или чат-

ботов в Telegram (например, телеканал «Дождь», BBC Russia и BBC 

Worldwide, «Вести», канал Юрия Синодова и т.д.). Для медиа растущая 

функциональность мессенджеров – это возможность дистрибутировать 

контент и привлекать новую аудиторию, которую в дальнейшем можно 

монетизировать. Чтобы найти своего читателя, журналистам нужно 

адаптировать формат и подачу материала для новых пользователей – 

пользователи лучше потребляют контент в сжатом виде, только самое 

главное, плюс изображения и видео. Для некоторых медиа это означает 

начало трансформации в мультиканальные издания. 

«Уберизация» журналистики. Мобильное приложение для вызова 

такси Uber произвело прорыв в частном извозе, существенно снизив 

цены на проезд и сократив цепочку по заказу машины от посредников – 

телефонных операторов и таксопарков. Подобный процесс идёт и с 

журналистикой: происходит расцвет сервисов HackPack, Pressfeed, 

МастерСМИ и др. Сервисы помогают оперативно найти исполнителя, 
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копирайтера, дизайнера, эксперта в пару кликов, что значительно 

упрощает и удешевляет работу, ускоряя создание контента.  

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

научно-технический прогресс привел к появлению новых 

информационных технологий, тем самым, породив в сфере 

функционирования средств массовой информации новые способы 

сбора, обработки и подачи материала. В последние годы мы наблюдаем 

активное освоение мультимедийным контентом новых каналов 

распространения. В этих условиях журналист наперед думает, как 

рассказать историю в наиболее подходящем формате и как 

адаптировать одну новость под разные платформы. Поэтому журналист 

должен владеть базовыми технологиями: обладать навыками верстки, 

фото и видеосъёмки, монтажа, работе с big-data, уметь через 

глобальную сеть добывать и проверять необходимую информацию. 
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деятельности к решению самого разного рода международных 

конфликтов.  

После Крымского кризиса 2014 года и начала военных действий на 

востоке Украины, правительства стран бывших республик Советского 

союза с большой долей русского и русскоязычного населения, всерьез 

озаботились дальнейшими действиями России на постсоветском 

пространстве, занялись пересмотром своей национальной политики. В 

связи с этим, актуальными становятся вопросы сохранения присутствия 

России, на пространствах бывшего СССР, Центральной Азии, в 

частности и в Казахстане, как одной из крупнейших стран бывшего 

союза, стране-участнице ОДКБ и ШОС, стране, в северных и восточных 

областях которой доля русскоязычного населения остается 

значительной. 

Понимание важности Центральной Азии для России нашло 

отражение в Концепции внешней политики Российской Федерации 

2013 г., где говорится, что «первостепенными задачами являются 

нейтрализация указанных угроз, исходящих с территории Афганистана, 

недопущение дестабилизации обстановки в Центральной Азии и 

Закавказье» [2].  

В ряде других российских документов и материалов также 

отмечается особая роль данного региона. Аналогичные оценки дают и 

российские эксперты, подчёркивая важность использования «мягкой 

силы». Так, указывается, что в Центральной Азии «русский язык, 

русскую культуру и русскоязычное информационное пространство 

следует рассматривать как сопоставимый по степени значимости с 

экономическими или военно-политическими инструментами 

реализации российских интересов» [1]. 

В современном Казахстане функционирует более чем 100 языков. В 

настоящий момент языковая ситуация в Казахстане формируется за счет 

функционирования, в первую очередь казахско-русского 

билингвинизма (75% представителей коренного населения владеют 

русским языком как вторым родным языком), во вторую – русскоязычия 

(русские, белорусы, украинцы, поляки, немцы, корейцы, греки, 

молдаване, мордва, чуваши и др. общаются между собой на русском 

языке), национально-казахско-русского триязычия) узбеки, уйгуры, 

турки, курды, азербайджанцы, таджики, чеченцы, киргизы, татары, 

дунгане, башкиры и др.). Важно заметить, что в процентном 

соотношении в этом полиязычии разных этносов, исключая таджиков и 

узбеков доминирует русский язык. В печатных изданиях и СМИ 

доминирует кириллица [3]. 
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Отметим, что в Казахстане российские СМИ имеют широкое 

распространение: почти половина радиостанций в стране – российские 

или работают по российским лицензиям, хорошо представлены 

российские телеканалы [6]. 

Недавнее заявление президента республики о переходе на латинский 

алфавит, который должен завершиться к 2025 году, вызвало большую 

волну политических дебатов. Казахстан решил пойти по пути уже 

перешедших на латиницу Азербайджана, Туркменистана и 

Узбекистана. Впервые, с момента распада Советского Союза, 

правительство Казахстана решилось на такой беспрецедентный шаг, 

который безусловно повлияет на позиции России в этом регионе. Это 

очередная попытка оторвать Казахстан от советского и русского 

наследия, т.к. русская культура уже не признается культурой 

государственного большинства и нередко отождествляется, во-первых, 

с экспансионистской культурой другого государства, препятствующей 

развитию местных культур, во-вторых, с культурой меньшинства, в 

массе своей не желающего или не способного интегрироваться в 

нерусское культурное и политическое пространство.  

В обозримой перспективе, для будущих казахстанских школьников, 

латинский алфавит станет родным, а это может значительно подорвать 

позиции русского языка, что грозит десятками и сотнями 

непрочитанных книг на русском языке для будущей казахской 

молодежи. Совершенно точно можно предположить, что следующим 

шагом казахстанского правительства станет поднятие вопроса об 

отмене обязательности употребления русского языка в 

государственных органах управления и власти. 

В глазах политических элит Казахстана, русскоязычные люди, не 

желающие учить казахский язык, в настоящее время оказываются 

своеобразными «культурными дезертирами».  Одни из них в срочном 

порядке начинают учить титульный язык, демонстрировать 

приверженность новому политическому курсу страны, становиться 

активистами национальных движений, другие - искать "безопасные" 

социально-профессиональные ниши, третьи - упорствовать в своей 

приверженности русскому языку и советским ценностям и даже 

эмигрировать в Россию. 

За последние 25 лет русский язык сдал свои позиции в мире больше, 

чем любой другой язык. Если английский язык успешно 

распространяется и в традиционной русскоязычной среде, то 

русскоговорящих становится все меньше. 

Опрошенные эксперты, занимающиеся изучением языковых 

проблем, в один голос заявляют, что русский язык еще долгое время 
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будет оставаться языком общения и мостом к большому миру. По их 

мнению, ошибочно думать, что он «вытесняется», просто этнических 

казахов в процентном соотношении становится больше и это 

неизбежный процесс, соответственно восстанавливается значение 

казахского языка, одно время практически исчезнувшего, да и сейчас 

еще слабо стоящего на ногах [4]. 

Осознание республиками Средней Азии своей близости к Турции и 

перевод алфавита на латиницу, из-за своего тюркского прошлого, 

объясняет резкие позиции России в отношении данного вопроса. В 

дальнейшем сближение Казахстана с Турцией создаст основу для 

конструирования исторической памяти. Отмена арабского алфавита и 

перевод мусульман в одно время на латиницу, а затем на кириллицу 

таили в себе серьезную стратегию властей Советского Союза. 

Устранение концепции привязанности к турецкому государству в 

постосманский период, очевидно, рассматривалось как важное 

препятствие на пути к интеграции осколков Российской империи. 

Решение Казахстана — серьезный политический ход в условиях 

сегодняшнего времени. Решением об алфавите, Казахстан, по сути, 

объявил, что он «предпочитает связи с Турцией и тюркским миром». 

Здесь речь идет о попытке изменить баланс в пользу Турции. Этот шаг 

можно расценить и как «пробу пера» на пути к дальнейшим 

преобразованиям в стране в отношении русскоговорящего населения.  В 

обозримом будущем, Россия не может позволить себе, чтобы Казахстан 

вышел из орбиты ее влияния, т.к. примеру Казахстана могут 

последовать и другие страны Центральной Азии, которые важны в 

геополитическом плане. Тем самым, при серьезном сближении стран 

Центральной Азии с Западом, а также мусульманскими странами, в 

частности с Турцией, могут быть сорваны интеграционные процессы на 

пространстве бывшего СССР, что грозит России потерей важнейших 

экономических и внешнеполитических партнеров.  

Стоит заметить, что Казахстан, крайне важен для России не только 

как дружественный сосед и геополитическое подбрюшье в Центральной 

Азии, но и как младший экономический партнер, который должен 

оставаться в сфере интересов российского бизнес-сообщества. 

Основными причинами этого являются необходимость присутствия 

России на 20-ти миллионном рынке и сохранения исторически 

сложившейся социально-экономической интеграции и кооперации 

территорий Казахстана с югом Поволжья, Уралом и Западной Сибирью. 

Именно эта связность приграничных территорий может оказать 

положительное влияние на создание в перспективе промышленных 
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трансграничных кластеров, осуществить которое будет легче, если 

русский язык сохранит свои позиции.  

Таким образом, хотя реформа, по заявлениям властей, не затрагивает 

русский язык, она, тем не менее, снова поднимает вопрос о статусе и 

роли русского в современном Казахстане и об историческом выборе 

самого казахского народа. Русский язык является одним из самых 

эффективных инструментов российской «мягкой силы», за счет 

большой численности русского населения в стране, богатого 

культурного наследия русского народа и большого присутствия русских 

СМИ в республике.   

Практически все европейское население Казахстана является 

русскоязычным, поэтому, наиболее востребованным и часто 

использующимся русский язык является в районах, где удельный вес 

европейского населения наибольший. Такими районами являются 

Западно-Казахстанская, Север Актюбинской, Костанайская, Северо-

Казахстанская, Акмолинская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская и 

Карагандинская области. За пределами этих условных границ русский 

язык широко представлен только в крупных городах. 

Согласно данным проведенной в 2009 году переписи населения, 99% 

этнических казахов и 74% жителей страны заявили о том, что понимают 

разговорный казахский. Хотя, возможно, что некоторые из опрошенных 

приукрасили свои лингвистические способности, есть основания 

полагать, что показатели владения казахским значительно выросли. 

Примечательно, что если в 1989 году лишь 0,9% этнических русских 

заявили о владении казахским, то к 2009 эта цифра выросла до 25%. В 

то же время в 2009 году 94% жителей Казахстана, включая 92% 

этнических казахов, заявили о том, что понимают русский язык, что 

значительно выше, чем в 1989 году, когда этот показатель находился на 

уровне 64% [5]. 

Очевидны сильные и прочные позиции русского языка в Казахстане, 

как языка межнационального общения, но уже сегодня в Казахстане 

поднимаются вопросы о границах «русскости» и будущем русского 

языка и культуры. Также очевидным становится факт, что России 

необходимо действовать на упреждение и скорректировать свою 

политику «мягкой силы» в отношении Казахстана, чтобы 

бесконфликтно сохранить свои позиции в условиях сложной 

политической конъюнктуры вокруг страны. 

Русскоязычное население сегодня мигрирует из Казахстана в 

Россию, и многие в республике считают, что с уменьшением доли 

русскоязычного населения будет решен и сам вопрос русского языка.  
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Но мало кто из национально настроенных сил в Казахстане 

понимает, что границы русского языка и всего русскоговорящего мира 

не обязательно должны совпадать с этническими и политическими 

границами России.  

России необходимо четко обозначить свою позицию и донести до 

широких масс населения Казахстана, что владение двумя языками стало 

бы положительным аспектом культурной и экономической жизни 

общества.  

Широкое использование русского языка в Казахстане де-факто не 

является угрозой национального единства страны. Понимание этих 

моментов могло бы предотвратить политические кризисы и этнические 

конфликты в Казахстане, т.к. на Украине, одной из причин 

политического кризиса стала попытка запрета русского языка. 

В Таджикистане на сегодняшний момент уже запретили давать 

детям имена славянского происхождения. Руководство республик 

бывшего СССР стремится возродить собственную культуру и 

избавиться от «чужеродных» элементов и влияния русификации. 

Таким образом, дальнейшее развитие событий на геополитическом 

пространстве Республики Казахстан зависит от пути, по которому 

республику поведен правительство. Например, очень интересными с 

точки зрения демографии и социологии являются новые 

конструктивистские идеи создания в Казахстане единой новой 

метисной нации, у которой будут свои ценности, ментальность и 

традиции на стыке двух основных казахстанских культур и этносов – 

казахского и русского, так как уже сейчас становится очевидным, что 

приглушить тот уровень национального самосознания, который остался 

сегодня у русского народа, живущего в Казахстане, практически 

невозможно, из-за большой численности русскоязычного населения и 

силы русской культуры в стране. Возможно, в сегодняшних непростых 

условиях, данный путь развития Казахстана был бы наиболее 

приемлемым и для России, и для стран Запада, и для самого 

поликультурного населения Республики Казахстан. 

Выводы: России необходимо отстаивать тот русскоговорящий мир, 

который сформировался за ее пределами, мир, который в культурном 

отношении является русскоязычным, но в политической сфере не 

обязательно следует в фарватере Российской Федерации с ее 

собственным литературным наследием и особенным мировоззрением. 

Безусловно, перевод казахского языка на латиницу окажет влияние на 

жизнь этого мира. 

Также перед русским языком сегодня стоит угроза того, что в 

ближайшие десятилетия он может покинуть десятку самых 
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распространенных в мире, поэтому России необходимо всячески 

укреплять свои позиции. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КАК СРЕДСТВО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ РЕБЕНКА 

А.С. Орлова, БЮИ МВД России 

Научный руководитель – А.А. Чесноков, к. ю. н., доцент 

Дети всегда беззащитны перед различными угрозами и это связанно 

с их неокрепшей психикой и отсутствием жизненного опыта. Психика 

ребенка, это тонкий и слабый организм, подвергающийся постоянному 

негативному воздействию. Поэтому необходимо постоянно 

разрабатывать и усовершенствовать средства защиты ребенка от 

внешних угроз [2, c. 416]. Биометрическая идентификация является 

одним из таких средств, которое на сегодняшний день является некой 

реализацией защиты прав ребенка на современном этапе развития. 

Рассмотрим этот вопрос более подробно. При этом это еще и 

замечательный бизнес-проект на относительно еще незанятом рынке 

региона [4, с. 60]. 

Биометрическая идентификация – это способ идентификации 

личности по отдельным специфическим биометрическим признакам 

(идентификаторам), присущим конкретному человекёу. Данные 

признаки можно условно разделить на две основные группы: 

1)генетические и физиологические параметры (геометрия ладони, 

отпечаток пальца, рисунок радужной оболочки или сетчатки глаза, 

геометрические характеристики лица, структура ДНК (сигнатура); 

2)индивидуальные поведенческие особенности, присущие каждому 

человеку (почерк, речь и пр.). 

Основные угрозы для ребенка начинается с самого рождения. Стоит 

отметить то, что даже когда ребенок рождается официальным 

документом, подтверждающим его рождение, выступает свидетельство 

о рождении. Защищен ли ребенок на данном этапе его жизни? Считаем, 

что именно здесь и отсутствует средство защиты. Так как к примеру, 

если взять взрослого человека, то он имеет документ, удостоверяющий 

его личность – это паспорт, где имеется его фотография. А если же брать 

детей, то как доказать что свидетельство о рождении принадлежит 

данному ребенку? В связи с этим и возникают глобальные проблемы: 

хищение детей приобретает острый характер. Так, в Германии и Англии 

ежегодно пропадают дети, огромное количество беженцев. По 

статистике это около 11000 детей в год, и к счастью, не находят всего 

300. Немаловажной проблемой выступает замена ребенка в родильном 

доме. Большинство врачей делают это в связи с тем, что их просто 
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подкупают. Но почему должен страдать ребенок, который фактически 

ещё не видел «белого света»? 

Более того является распространенной проблема торговли детьми. 

Так в Новосибирске цыгане похитили двух детей-сирот. 

Предполагается, что похитители собирались изъять у своих жертв 

органы. Речь идет о 13-летней девочке и ее 5-летнем брате. Двое 

несовершеннолетних детей остались одни в Киргизии. Их мама, которая 

родом из Новосибирской области, а последние 10 лет жила в Киргизии, 

была убита в сентябре, а детей хотели продать местным цыганам. И 

дальше их судьба была бы наверняка трагической. И вот это 

предположение, что их хотели перепродать торговцам человеческими 

органами, не лишено истины. Или бы они жили в таборе и просили 

милостыню. Но соседи этого дома, где жили дети, сообщили об этом в 

посольство России в Киргизии. Дипломатам, в частности, вице-консулу 

посольства России в Киргизии Анастасии Антоновой пришлось ехать в 

частный сектор пригорода Бишкека и буквально спасать детей от тех, 

кто хотел их купить и забрать.  

Рассмотренные нами примеры дают нам основания полагать о том, 

что на сегодняшний день фактически нет средств защиты прав ребенка. 

В других же государствах уже разработано ряд мероприятий 

позволяющих обеспечить эту защиту. В частности упор делается 

непосредственно на биометрическую идентификацию детей от 

опасностей Интернета [1, с. 88]. 

Израильская компания i-Mature объявила о разработке нового 

средства биометрической идентификации, предназначенного для 

определения возраста пользователей Интернета — Age-Group 

Recognition (AGR). Российский биометрический портал Biometrics.ru со 

ссылкой на местное издание Jewish Journal of Greater Los Angeles 

сообщает, что указанное средство производит сканирование пальцев 

пользователя в низкочастотном ультразвуковом диапазоне и на этой 

основе определяет возраст пользователя. 

Важность этой разработки трудно переоценить: согласно 

проведенному недавно исследованию, один из каждых пяти детей, 

посещающих Интернет, становится объектом сексуальных 

домогательств. По данным департамента полиции Сан-Диего, 40% 

похищений подростков в возрасте 15-17 лет связаны с Интернетом, а 

численность педофилов, которые рыскают по детским чатам и 

предлагают «подружиться» их участникам, оценивается американским 

правительством в 50 тысяч человек. По мнению экспертов, родители, 

которые позволяют детям самостоятельно путешествовать по 
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Интернету, ведут себя так же, как если бы они бросили своего ребенка 

одного на самой опасной улице мира. 

Новое средство AGR как раз и позволяет обезопасить детей и 

подростков от многочисленных угроз Всемирной сети. Процедура 

сканирования безвредна, занимает не более двух секунд и может 

периодически повторяться. После того, как сканер AGR определил 

возраст пользователя, эта информация в зашифрованном виде 

отправляется на удаленный Web-сайт, который далее управляет 

навигацией пользователя в Интернете. 

Если Интернетом пользуется ребенок, то ему автоматически будет 

заблокирован доступ на страницы с контентом «только для взрослых». 

И, наоборот, если в Интернет вошел взрослый пользователь, он не 

получит доступ в детские чаты.  

Сканер AGR по размерам не превосходит компьютерную мышь, по 

USB он легко подсоединяется к системному блоку, ноутбуку, 

наладоннику или к компьютеру, расположенному в местах 

коллективного доступа во Всемирную сеть (интернет-кафе и т.п.). По 

словам Арази, сейчас его компания разрабатывает специальное 

решение для школ и библиотек. 

В то же время представители i-Mature подчеркивают, что их система 

обеспечивает 100-процентную защиту персональных данных. 

Собственно говоря, нет и самого объекта для возможных атак хакеров: 

как таковая, база данных пользователей отсутствует, определяется лишь 

их возраст [3,  c. 83]. 

«Это великолепный способ усилить мощь биометрии простым 

способом, подходящим для того, чтобы вселить спокойствие в 

родителей, контент-провайдеров и всех пользователей Интернета, — 

комментирует перспективы новой разработки бывший советник Белого 

дома по вопросам компьютерной безопасности Говард Шмидт (Howard 

Schmidt). — Нет ничего более важного, чем установление личности 

пользователя Интернет, когда этот вопрос касается наших детей». 

Конечно, у нас в России уже реализован ряд мер, связанных с 

биометрической идентификацией ребенка. Так установлены 

биометрическая информационная система безопасности школ 

«Школьное окно», биометрическая система безопасности дошкольных 

учреждений «Родничок», которые имеют свои положительные 

функции, такие как: 

вход / выход в учебное заведение по отпечатку пальца; 

автоматическое информирование родителей о приходе/уходе 

ребенка в школу; 
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автоматизированный учет посещаемости школьных уроков в 

электронном журнале 

учет в школьной столовой по биометрической системе, безналичная 

оплата школьного питания по отпечатку пальца; 

идентификация ученика и сотрудника по отпечатку пальца в 

школьной библиотечной системе; 

автоматическая регистрация обращений ребенка за медицинской 

помощью и информирование родителей; 

оперативная информация о нахождении конкретного ученика и 

сотрудника в школе в данный момент; 

функции «тревожного» пальца и тревожной кнопки; 

автоматизированный учет рабочего времени сотрудников школы с 

помощью биометрической системы. 

Данные биометрические системы являются средством реализации 

прав ребенка, но таких средств вовсе недостаточно, чтобы в полной 

мере дети нашей страны были защищены. 
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Сегодня все больше инициатив направлено на развитие 

гражданского общества и правового государства в России, что 
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закреплено в ст. 1 Конституции. Однако здесь не все так гладко и по 

факту органы власти отчитываются институтами, созданными сверху 

(например, общественные советы) и не способные реально 

представлять интересы населения. Но что же такое гражданское 

общество? Слушая наших политиков можно сделать вывод, что они 

слабо представляют себе это явления, хотя и говорят о его построении 

на каждом шагу. Давайте же разберемся, что такое гражданское 

общество в России и как мы можем реально к нему приблизиться. 

Следует отметить, что в различных областях знаний подходы к 

понятию гражданского общества могут различаться. Общий подход 

юристов к нему обобщил профессор А.В. Малько: гражданское 

общество – это система экономических, нравственных, религиозных и 

других отношений индивидов, свободно и добровольно 

объединившихся в гражданские ассоциации, союзы для удовлетворения 

своих материальных, духовных интересов и потребностей [2, с. 306]. 

Действительно, сегодня присутствует стремление государства не 

взаимодействовать с институтами гражданского общества, а управлять 

ими, игнорировать импульсы снизу, пытаясь превратить гражданские 

движения и объединения в каналы односторонней передачи указаний 

«сверху вниз». Это является симптомами «идеологического вакуума». 

Отсутствие четких приоритетов, предпочтений, которые 

стимулировали бы ту или иную деятельность людей. Об этом говорят и 

данные социологического опроса 2016 года, проведенного ВЦИОМ, 44 

% респондентов утверждают, что в российском обществе нет единства. 

Сейчас вакуум в государственной идее пытаются заполнить 

патриотизмом. В России не может быть никакой другой объединяющей 

идеи, кроме патриотизма, уверен президент Владимир Путин. «Это и 

есть национальная идея», — заявил глава. Эта идея, по словам Путина, 

не идеологизирована и не связана с деятельностью какой-то партии. 

«Это связано с общим объединяющим началом. Если мы хотим жить 

лучше, нужно, чтобы страна была более привлекательной для всех 

граждан, более эффективной», — подчеркнул президент [4]. 

За последние годы произошли важные позитивные изменения, 

связанные с преодолением индивидуалистических установок, 

безразличия людей друг к другу. Вырос уровень доверия к главе 

государства и выбранному им политическому курсу. Но, мы полагаем, 

что вскоре общество адаптируется к политическим реалиям и внешним 

угрозам и на первый план вновь выйдут внутренние противоречия и 

недостатки. Необходимо развивать проекты с возможностью участия 

всего общества. Заинтересованность граждан в улучшении положения 

в стране незаменима никакой другой политической установкой. Но это 
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не должны быть «карманные» проекты, подобные малоэффективным 

общественным советам. Граждане должны ощущать свою причастность 

к работе государственного аппарата, создавать своими руками 

правопорядок непосредственно там, где они живут.  

Мы согласны, что классическое понимание гражданского общества 

философами и социологами – объединение людей против левиафана – 

государства и его страшных слуг коррупционеров – чиновников.  

На самом деле – сегодня гражданское общество существует или 

должно существовать как симбионт государственности [6, c. 13]. Его 

помощник. Именно такой подход к гражданскому обществу сегодня, а 

самое главное его реализация способен обеспечить эффективное 

развитие нашего общества. Именно так мы его и рассматриваем! 

Поэтому наше мнение – в России сегодня  гражданское общество – 

это система экономических, нравственных, религиозных и других 

отношений индивидов, направленных на создание благоприятной и 

безопасной среды своей жизнедеятельности и полноценного развития 

[1, с. 37].    

Вы спросите, а как это может быть реализовано? На самом деле это 

сегодня реализуется посредством местного самоуправления, форм 

непосредственной и опосредованной демократии и прочее. 

Мы же хотим рассмотреть участие гражданского общества в защите 

государства от внутренних и внешних угроз и попытались изучить 

некоторые из организационных форм, созданных для развития 

гражданского общества и реализуемых в г. Барнауле.  

Первая форма непосредственного участия – «Народные дружины». 

Это активное вовлечение  социально активных граждан даже в такие 

сферы государства, как обеспечение общественного порядка и 

общественной безопасности. Сейчас в Барнауле работает крупное 

образование  - дружина «Барнаульская» и 5 более мелких 

подразделений ДНД. Т.е. население реализует право на самозащиту. 

Так 15 лет назад граждане сами обеспечивали охрану своих домов от 

террористов [5, с. 158]. 

Но эта форма участия граждан стала классической, поэтому 

остановимся на новеллах в рассматриваемой сфере, о которых, к 

сожалению, знают далеко не все.  

Так,  Росалкогольрегулирование разработало программное 

обеспечение «Антиконтрафакт-алко» для мобильных устройств, 

предназначенное для определения подлинности алкогольных 

напитков. С 1 июля 2016 г. приложение дает возможность покупателю 

через его смартфон проверить подлинность той или иной алкогольной 

продукции крепостью выше 9%. Так, мобильное приложение в режиме 
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реального времени позволяет  сканировать федеральные специальные и 

акцизные марки, нанесенные на алкогольную продукцию. 

Интересен опыт г. Москвы по созданию порталов обратной связи с 

населением, который по нашему мнению следует внедрять в Барнауле. 

В частности - «Наш город», геоинформационный портал создан по 

инициативе мэра Москвы С.С. Собянина в целях выстраивания 

конструктивного диалога между жителями и органами исполнительной 

власти города Москвы по конкретным вопросам городского хозяйства. 

Портал «Наш город» - инструмент для активных, неравнодушных 

москвичей, тех, кто любит свой город и хочет участвовать в его 

развитии. Внимательно изучив данный проект, мы пришли к 

однозначному решению о необходимости внедрения аналогичного 

проекта в городе Барнауле. Благодаря тому, что проект выполнен также 

и в мобильной версии, это позволяет более удобно и быстро реагировать 

гражданам на вопросы городского хозяйства.  

С 2013 года Приказом МВД России №707 «Об утверждении 

Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в 

системе МВД РФ» сообщения о правонарушениях круглосуточно 

регистрируются в дежурных частях территориальных ОВД через 

онлайн систему. Но на практике зачастую заявителям необходимо 

прибывать в территориальный орган для перепроверки и 

дополнительного установления личности. По мнению многих 

экспертов, это едва ли не главная причина того, что «стукачество» среди 

водителей не слишком распространено.  Но на самом же деле это 

самозащита, гражданская позиция. В России уже существует идея 

проекта в мобильном устройстве, позволяющем в упрощенном порядке 

рассматривать сообщения граждан о нарушении водителями ПДД [7, с. 

110].  

Но и сейчас жители Барнаула активно борются со стоянками на 

газонах, управлением транспортными средством в состоянии 

очевидного алкогольного опьянения, иными наиболее грубыми 

нарушения общественного порядка и ПДД посредством направления 

заявлений через интернет – форму. Наконец, существует десятки 

телефонов доверия, по которым можно сообщать о фактах коррупции, 

бесхозяйственности и прочее. 

Введение форм непосредственного участия граждан в охране 

правопорядка позволяет: 

1) Повысить личную ответственность граждан за свое поведение. 

2) Обеспечить реализацию принципа равенства граждан перед 

законом и судом. 
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3) Более эффективно защищать нарушенные законные интересы, 

объединяться для этого. 

4) Ощутить личную причастность к обеспечению законности, 

правопорядка в городе и стране, повысить уровень патриотического 

настроя. 

5) Наладить эффективную обратную связь государства с 

населением (с чем существующие общественные советы явно не 

справляются). 

А теперь обратите внимание – именно здесь реализуется 

большинство  признаков гражданского общества! Т.е. это достаточно 

эффективный (из существующих на практике) способ построения 

гражданского общества. Конечно, это не панацея и необходимо 

комплексное воздействие на экономику, политику, право, но первый 

важный шаг сделан. 

Поэтому мы рекомендуем: 

1) Посредством социальной рекламы доводить до жителей города 

информацию об их формах участия в охране общественного порядка и 

безопасности  

2) Создать в г. Барнауле портал «Наш город», причем сообщения 

граждан и ответы на них должны быть в открытом доступе. 

3) Продолжать развивать формы привлечения граждан к борьбе с 

нарушениями законности и правопорядка. 
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Онтология авторского кода в журналистике амбивалентна. С одной 

стороны, журналистское произведение требует объективности, 

беспристрастности, с другой – присутствие автора автоматически 

делает невозможным достижение этих критериев. 

Полноценные исследования в области авторского кода в 

телевизионном репортаже и технологии стенд-апа немногочисленны. 

Б.Д. Гаймакова рассматривает стенд-ап как одну из форм выступления 

[2]. Г.В. Кузнецов приводит классификацию стенд-апа по его 

местонахождению в репортаже [6]. Н.В. Зверева дает начинающим 

репортёрам практические советы по записи стенд-апа [4]. В отличие от 

отечественных западные исследователи упор делают на практику. 

Среди авторов таких работ необходимо упомянуть Бриджит Бесс и 

Дидье Дезормо, а также Ли Худ.  

«Первым телевизионным репортажем c признаками 

персонификации принято считать очерк легендарного журналиста 

Евгения Рябчикова о начале строительства каскада электростанций на 

реке Ангара в ноябре 1954 года» [7]. 

Очерк Евгения Рябчикова представлял собой монтажный 

телевизионный сюжет, состоящий из макетов, схем, отснятых 

видеоматериалов, объединённых закадровыми комментариями автора и 

его появлением в кадре. Так журналист впервые вошёл в телевизионный 

кадр, он стал не просто видимым, но и продемонстрировал отличие как 

телекорреспондента от своих коллег в прессе и на радио. Именно это 
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появление в кадре стало прообразом того, что современные журналисты 

называют стенд-апом. 

Стэнд-ап (англ. – stand-up – стойка) – журналистский приём, 

используемый в телевизионном репортаже, когда журналист находится 

непосредственно в кадре, как правило, на месте освещаемого события и 

сообщает дополнительные подробности по данной теме [4]. 

Создатели информационного контента в 50-е гг. ХХ в. выступали 

исключительно в роли сборщиков информации. Они изредка могли 

появляться в кадре, держа в руке микрофон, но не на правах участника 

события. В 1961 году «Работники «Эстафеты новостей» выдвинули на 

первый план, в прямом и переносном смысле, личность журналиста. 

Успехи «Эстафеты» в персонификации сообщения, несомненно, имели 

значение для всей советской телевизионной журналистики» [5]. Именно 

после этого тенденция появления журналиста в кадре стала 

общепринятой и даже гарантирующей высокое качество материала. 

В середине 80-х гг. ХХ в., с началом эпохи перестройки и гласности, 

в эфире появляется многоголосие. В 1989 г. особой популярностью 

пользовался стенд-ап, помогающий создать кольцевую композицию 

внутри авторского материала: журналист начинал и заканчивал сюжет, 

появляясь в кадре. Такие стенд-апы можно отнести сразу к двум видам: 

репортажному – репортёрская стойка с места событий, доказательство 

того, что автор действительно находился на съёмках, а не работал с 

отснятым оператором материалом; появление автора в кадре как 

неизбежная необходимость – если в материале есть информация, к 

которой сложно или невозможно подобрать видеоряд, наиболее 

удачное решение – вынести её в стенд-ап. 

Яркий представитель авторской журналистики – Павел Черепанов, 

создатель и корреспондент первой независимой в СССР телекомпании 

«Сибирь». По воскресеньям в девять вечера жители Барнаула следили 

за ним и его прогулками по городу. Он не просто рассказывал о том, что 

произошло в городе за неделю, но и делал предположения по поводу 

будущего, а также искромётно шутил. Так, на месте съёмки аварии с 

участием автомобиля Лада 2109, подводя итог случившемуся, Павел 

Черепанов произнёс: «Девятка всмятку». 

Такой метод работы в экранном пространстве сегодня называют 

лайф-ту-тейп – (life-to-tape с англ. «жизнь на ленту») – особый метод 

съемки, во время которого журналист постоянно находится в кадре и 

участвует в происходящих событиях. Как правило, в таких материалах 

отсутствует закадровый текст. Однако чаще всего подобные материалы 

заранее срежиссированы, и репортёр не позволяет себе спонтанных 
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действий. А сборка материала происходит на этапе междукадрового 

монтажа. Но окончательно лайф-ту-тейп оформился в XXI веке. 

Ещё раньше в стенд-ап пришла драматургия. Пионером в этой 

сфере стал Леонид Парфёнов. Именно в его проектах стенд-ап стал 

одним из самых ярких формообразующих элементов телевизионного 

повествования. Парфёнов не встаёт перед камерой просто так – зрители 

видят его либо тогда, когда иначе определённый блок информации не 

выдать – нет видеосопровождения для закадрового текста, либо тогда, 

когда у стэнд-апа есть идея.  

НТВ – первый телеканал, в новостных материалах которого 

журналист перестал стоять на месте – стенд-ап стал действием. Не 

просто доказательством того, что корреспондент в самом деле был на 

месте событий, но и что он был одним из участников этого действия. 

Теперь журналисты стали примерять на себя форму героев сюжета, 

купаться в проруби или внезапно выходить из-за угла – почти каждое 

появление в кадре было продумано и подготовлено.  

Драматургия – это определённая перемена в известный промежуток 

времени. За время произнесения корреспондентом текста стенд-апа в 

кадре происходит некоторое изменение, поворот, который вносит в 

повествование дополнительный смысл. Кроме того, драматургия 

предполагает взаимодействие текста и картинки: они вступают в 

отношения дополнения, конфликта, контрапункта и так далее. 

Статичная камера и статичный объект съёмки не могут дать 

драматургического эффекта. Но не обязательно должен двигаться 

объект съёмки, может меняться ракурс, крупность съёмки.  

Стенд-ап с перемещением в пространстве применяют, как правило, 

тогда, когда автору материала необходимо соединить два места внутри 

одной темы: так, например, используют повороты, вхождение в дверь, 

проходки и др. Журналист начинает произносить текст стенд-апа в 

одном пространстве, а заканчивает в другом. Обычно у таких стенд-

апов есть точка перехода. 

Стенд-ап с перемещением во времени применяется автором в том 

случае, когда стоит задача соединить два или более временных 

пространства. Чаще из настоящего отправляются в прошлое – в таких 

ситуациях визуализации временного отрезка добиваются с помощью 

костюмов или предметов, относящихся к теме повествования, а также с 

помощью графических эффектов. 

Ещё один тип стенд-апа – графический – позволяет сконструировать 

пространство для прогноза будущего или реконструкции событий 

прошлого, для создания иронии или придания материалу особой 

стилистики. Например, корреспондент говорит о том, как будет 
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выглядеть исторический памятник после реконструкции, а с помощью 

графики зритель может увидеть автора материала рядом с уже 

восстановленным объектом. 

Следующий тип стенд-апа – ролевой. В таких репортёрских стойках 

автор пытается встать на место героя сюжета – доить корову, сесть на 

инвалидную коляску, либо переливает жидкости из пробирки в 

пробирку, переодевшись в лабораторный халат. Другими словами, 

«журналист меняет профессию». 

Последний тип появления автора в кадре – стенд-ап с предметом. 

Корреспондент во время такой репортёрской стойки что-то показывает 

зрителям, привлекая внимание к объекту или дополняя основную 

информацию. Предметы в руках журналиста могут быть самые разные 

– от лопаты до дорогого украшения.  

Итак, на современном этапе мы можем выделить следующие типы 

сденд-апов:  

1. Репортажный – автор на месте событий, важно это 

акцентировать. 

2. Перекрывающий – в стенд-ап вынесена информация, для 

которой нет видеоряда. 

3. Лайф-ту-тейп – журналист постоянно находится в кадре и 

участвует в событиях. 

4. Стенд-ап с перемещением в пространстве – корреспондент, 

рассказывая историю, перемещается из одного места в другое. 

5. Стенд-ап с перемещением во времени – журналист для 

погружения в тему материала перемещается во времени. 

6. Стенд-ап с перемещением в пространственно-временном 

континууме – автор из одной точки пространства и времени 

отправляется в другие время и место. 

7. Стенд-ап с использованием компьютерной графики – с 

помощью компьютерных технологий автор сюжета появляется на фоне 

пространства, не существующего в реальности или недосягаемого. 

8. Ролевой стенд-ап – журналист в роли, относящейся к теме 

материала. 

9. Стенд-ап с предметом – предмет помогает раскрыть тему. 

Также существует «стенд-ап ради стенд-апа». Это появление автора 

в кадре без сверхзадачи. Такие репортёрские стойки могут относиться к 

любому из перечисленных видов, но чаще всего относятся ко второму 

типу, несмотря на то, что материал, которым можно перекрыть 

информацию есть, зачастую даже в избытке. В таких появлениях 

корреспондента в кадре нет необходимости: текст стенд-апа и картинка 

не помогают сделать определённый вывод и не создают внутри 
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материала сюжетного поворота. Такие стенд-апы драматургически не 

обоснованы. 

Драматургически обоснованный стенд-ап – это появление автора в 

кадре, не нарушающее цепочку повествования, а дополняющее его, а 

также меняющее сюжетную линию, привлекающее внимание 

неожиданным поворотом повествования.  

Всегда ли нужен стенд-ап? Ведь нередко встречаются стенд-апы 

совершенно неоправданные, записанные ради появления журналиста в 

кадре. В таких материалах журналист преследует единственную цель – 

показать себя: у него нет задачи появиться на месте события, другими 

словами, снять репортажный стенд-ап, он рассказывает о деталях темы 

съемки, читает закадровый текст, находясь в кадре.   

Неоправданным является так называемый «стендап на крови». Это 

появление корреспондента в кадре на месте трагедии. В пожаре в глухой 

деревне погибло пять детей, и рассказывая об этой трагедии, 

корреспондент, одетый с иголочки, на среднем плане идёт вдоль 

обугленных остатков дома. Выглядеть это будет всегда цинично. Если 

необходимо записать перекрывающий стенд-ап, тогда достаточно 

встать перед камерой и не допускать лишней динамики: не должен 

двигаться не только репортёр, но и камера.  

Почувствовать и осознать границы дозволенного в кадре – это 

вторая проблема, с которой сталкивается корреспондент. Особенно 

важен аспект внешнего вида.  

Также среди этически неприемлемых находятся стэнд-апы с 

жующим или облизывающим что-то корреспондентом. Например, 

челябинская журналистка прославилась в интернете благодаря своему 

стэнд-апу, где она обсасывала палец, окунутый в реку с 

нефтеперерабатывающими отходами. Это выглядит не только 

неприятно, но и нелепо – физиологические процессы 

жизнедеятельности совершенно не фотогеничны, а значит, следует 

избегать подобных стенд-апов или хотя бы не показывать подобные 

действия крупно. 

Третья, и, пожалуй, самая часто встречающаяся сложность: 

придумать что сказать и сделать во время стенд-апа и как при этом 

выстроить кадр. Эта сложность возникает у каждого корреспондента из-

за недостатка опыта. Но порой даже опытный журналист бывает не 

готов к тому, чтобы появиться в кадре, так как узнал о теме съемки 

слишком поздно и не успел подготовиться. В таких случаях приходится 

ориентироваться на месте: подмечать самые интересные детали и 

выносить их в стэнд-ап.  
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Часто в погоне за оригинальным стэнд-апом журналисты 

перегибают палку: Булат Петров, корреспондент «Вести 

Башкортостан» в кадре пытается затащить мужчину в инвалидной 

коляске по лестнице в магазин. Но чтобы договорить текст стэнд-апа 

останавливается на полпути – он держит коляску, мужчина в ней изо 

всех сил держится руками за перила и, судя по выражению лица, 

чувствует себя некомфортно.  

Реакция человека, задействованного в репортёрской стойке, 

подсказывает зрителю, что журналист сделал что-то не так. И материал 

вместо сопереживания вызывает недоумение или даже смех.  

При подготовке таких стенд-апов важно объективно смотреть на 

получившийся результат во время написания сюжета. Если идея себя не 

оправдала – лучше всего поместить эту информацию в закадровый 

текст. Бывают случаи и наоборот, когда определенные сведения не 

могут оставаться за кадром из-за оценки автора или рассуждений на 

тему сюжета.  

Среди драматургически обоснованных стенд-апов существуют 

такие, которые создаются на этапе межкадрового монтажа: с 

перемещением в пространстве, времени, пространственно-временном 

континууме или в полностью графической реальности. Самый 

популярный среди вышеописанных – графическое перемещение во 

времени с помощью эффекта старой пленки с шумами и переходом в 

сепию. Но такие перемещения требуются только в определённом наборе 

тем.  

При работе с материалами типа лайф-ту-тейп необходимо знать, что 

будет происходить на мероприятии, либо уметь работать в полевых 

условиях, и записывать сразу итоговый вариант текста: возможности 

исправить не будет. Мои попытки ограничились больше 

развлекательным материалом, в котором стенд-апы чередовались с 

видеорядом и музыкой.  

Умение писать с одного дубля – необходимый навык для 

репортажного стенд-апа. Записать стенд-ап на фоне уходящего поезда 

возможно если не с одного, то максимум с двух дублей. Для этого 

необходимо отрепетировать свою речь в кадре, хорошо 

ориентироваться в тексте.  

При подготовке материала важно чувствовать себя в кадре уверенно, 

иначе тому, что говорит журналист, зритель не поверит.  

Все перечисленные выше детали влияют на то, как корреспондент 

будет выглядеть в кадре и поможет ли он зрителю разобраться в теме. 

Во время записи стенд-апов необходимо помнить, что журналист – это 

тот, кто выглядит и говорит корректно.  
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Подводя итог вышесказанному, можно выделить следующие 

ошибки, допускаемые во время работы внутри кадрового пространства: 

1. Неуместный, ненужный стенд-ап; 

2. Нарушение этических и эстетических норм:  

а) ненадлежащий внешний вид; 

б) визуально неприятные действия, воспроизведённые на камеру: 

жевание, облизывание и т.д.; 

в) действия, приносящие заметный дискомфорт окружающим в 

кадре; 

г) неуместность появления личности корреспондента, когда есть 

главный герой (например, портретный очерк);  

3. Неподготовленность к теме съёмки; 

4. Необъективная оценка собственной работы в кадре; 

5. Импровизация на съемке событий, которые не повторятся по 

вашей просьбе; 

6. Неуверенность; 

7. Отсутствие осознания собственного влияния на аудиторию. 

8. Понимание границ между «игрой» и «наигранностью», «игрой» 

и «нелепостью».  

Исходя из приведённых выше ошибок, можно сформировать 

правила работы корреспондента при записи стенд-апа. Журналисту, во 

время работы в кадре следует: 

1. Осознавать необходимость и уместность появления в кадре; 

2. Готовиться к съёмке заранее: уточнять необходимую 

информацию, подбирать подходящую одежду; 

3. Не переходить допустимые этические и эстетические границы; 

4. Предупреждать людей на месте съёмки о том, что собираетесь 

снять стенд-ап на их фоне; 

5. Объективно оценивать собственный отснятый материал: если 

кадр визуально неудачен или имеет брак по звуку, не использовать его; 

6. Отказ от неподготовленных стенд-апов. Лучшая импровизация 

– это та, которую подготовили. 

7. Выглядеть и говорить в кадре уверенно; 

8. Осознавать, что аудитория, как правило, доверяет экранному 

слову. 

Ведущие отечественные СМИ активнее всего используют такие 

типы, как перекрывающий, ролевой, с использованием предмета, с 

перемещением во времени и пространстве. Но несмотря на большое 

количество материалов с появлением автора, серьёзные темы 

предпочитают освещать без появления журналиста, либо с помощью 

перекрывающего типа стенд-апа. Остальные репортёрские стойки 
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предназначены скорее для развлечения зрителей, чем для высказывания 

собственного мнения. При этом часто встречаются ошибки в 

использовании стенд-апа. Выявлять их и знать правила работы в кадре 

необходимо, поскольку от этого напрямую зависит восприятие 

зрителем информации. 
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В XX веке в Китае активно осуществлялись экономические, 

политические, индустриальные и социально-культурные 

преобразования, в ходе которых была создана и развивается по сей день 

мощная информационная система. Возрастающая роль Китая в 

процессах глобализации определяет необходимость анализа отношений 

Китая и России, в том числе в сфере массовых коммуникаций.  После 

образования Китайской Народной Республики в 1949 г., в Китае 

начинается формироваться полноценная система зарубежных СМИ на 

разных языках, в том числе на русском.  

Русскоязычные СМИ Китая адресованы политикам, бизнесменам, 

туристам, студентам и всем тем, кто временно или постоянно проживает 

на территории этой страны.  

Одним из ведущих русскоязычных изданий в Китае является газета 

«Жэньминь жибао». Чтобы разобраться в том, что и как освещается для 

русскоязычной аудитории, необходимо обратиться к системе жанров.  

Все журналистские материалы принято распределять на жанры по 

особым принципам деления. Каждое произведение обладает составом 

определенных характеристик, и, если несколько текстов имеет схожие 

характеристики, их можно объединить в общую группу. В процессе 

приобретения публикаций таких характеристик их можно относить к 

уже существующим жанрам.  

Русский философ, исследователь языка – Михаил Бахтин [1] 

утверждал, что люди говорят с помощью речевых жанров, которые 

являются необходимым условием для коммуникации. Он считал, как 

только человек начинает говорить, он сразу овладевает жанрами. 

«Жанр» по Бахтину – это относительно устойчивый тип высказывания, 

который вырабатывается определенной сферой использования.  

Член Союза журналистов России, кандидат филологических наук – 

Александр Тертычный [2] выделяет следующую современную 

концепцию жанров периодической печати:  

• Тексты информационных жанров в количественном соотношении 

составляют основной поток публикаций: заметки, репортажи, 

информационная корреспонденция, блиц-опросы, отчеты, 

информационные интервью, некрологи. Такие публикации являются 

носителями оперативной информации и их количество преобладает в 

средствах массовой коммуникации. Они представляют возможность 

постоянного мониторинга событий.  

• Следующей группой жанров являются аналитические: статья, 

рецензия, журналистское расследование, обозрения, обзоры, прогнозы, 

эксперименты, аналитический отчет, аналитическая корреспонденция, 

аналитическое интервью, аналитический опрос, беседа, комментарий, 
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социологическое резюме, анкета, мониторинг, рейтинг. Они нацелены 

не просто на оперативную передачу информацию и описания события, 

но и её более глубокий анализ ситуаций и проблем. Кроме того, в таких 

публикациях содержатся оценки и мнения.  

• Третья группа жанров, которую выделяет Тертычный – 

художественно публицистические жанры. К ним относят авторские 

публикации: очерк, фельетон, памфлет, эпиграф, эпитафия, легенда, 

пародия, сатирический комментарий. Таким текстам характерны 

образность, экспрессивность, авторская оценка, выразительность и 

эмоциональная насыщенность.  

Содержание текста и его жанр зависти прежде всего от задач, 

которые ставит перед собой журналист и редакция. В частности, 

интересно разнообразие жанров китайской прессы. Ведь именно с 

Китаем в последние годы Россия пытается выстроить наиболее крепкий 

союз. Проанализировав китайскую периодику на примере газеты 

«Жэньминь жибао», можно сделать вывод о том, какие задачи ставит 

редакция и что журналисты хотят донести до русскоязычной аудитории.  

«Жэньминь жибао» является одной из ведущих газет в мире. 

Официальное печатное издание Центрального комитета 

Коммунистической партии Китая, выходит еженедельно на китайском, 

английском, русском, японском, французском, испанском, 

монгольском, арабском, тибетском, уйгурском, казахском, корейском, 

носу и чжуанском языках. Имеет свой новостной портал, который 

является крупнейшим в Китае.  Сегодня информационный обмен 

России и Китая происходит, в большей части, по средствам «Жэньминь 

жибао» [3]. 

В русскоязычном издании газеты преобладают информационные 

жанры, составляющие новостную ленту. По большей части это заметки, 

построенные по принципу «перевернутой пирамиды». В них 

описываются важные события и происшествия в Китае, которые 

интересны русскоязычной аудитории. Помимо китайских новостей есть 

рубрики, посвященные мировым и российским событиям.  

Также газета имеет аналитический раздел «комментарии», 

материалы здесь более подробные, нежели новостные заметки. В этом 

разделе журналисты анализируют важные проблемы Китая и мира, 

выводя на передний план обсуждение острых вопросов того или иного 

события, выстраивают причинно-следственные связи с другими 

событиями, опираясь на авторитетные мнения. Кроме того, некоторые 

отдельные материалы представляют собой обзор мнений не самих 

журналистов, а и других экспертов.   
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В публикациях газеты, кроме почти полного отсутствия мнения 

автора и постоянных отсылок к более влиятельным экспертам, 

отсутствуют авторская индивидуальность, средства выразительности, 

нестандартное мышление и взгляд на проблему и пр. Это обусловлено 

тем, что прежде всего «Жэньминь жибао» является инструментом 

пропаганды ЦК КПК.  

Кроме того, в издании присутствуют фоторепортажи, которые 

повествуют не только о свежих событиях, но и рассказывают о 

различных исторических моментах. Это дает возможность аудитории 

больше приблизиться к культуре Китая.  Для этой же цели в газете 

существует подборка двуязычных видео сюжетов для людей, 

изучающих китайский язык. 

Журналистика Китая имеет весьма специфическое представление о 

жанровых формах, которому стоит уделить этому особое внимание, для 

того чтобы сформировать у читателей правильное представление о 

структуре жанров журналистики. 
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На протяжении всей истории появление новых технологий 

сопровождалось повсеместным изменением окружающей 

действительности, преобразующих не только сущностные 

характеристики определенной деятельности, но и среду, в которой 

данная деятельность осуществляется. Так, появление двигателя 
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внутреннего сгорания повлияло на трансформацию всей транспортной 

системы и её инфраструктуры, что изменило облик городов и оказало 

влияние на образ жизни населения. Последнее всеобъемлющее 

преобразование связано с появлением и распространением электронно-

вычислительных машин и интернета, которые подтолкнули общество к 

переходу от индустриальной к информационной эпохе. Но появляются 

и новые технологии, которые в силу нераспространенности ещё не 

оказали значительного и массового эффекта на все сферы жизни, но при 

этом задали вектор развития, ведущий к закономерному переходу в 

новое, структурно-качественное состояние общества. 

Любой структурно-качественный переход всегда сопровождается 

кризисом, под которым понимается состояние организации, чья 

внутренняя, содержательная составляющая не соответствует внешним, 

рыночным реалиям. Изменение конъюнктуры заставляет организацию 

преобразовывать и адаптировать внутреннюю структуру, что хоть и 

ведет к качественным преобразованиям, но сопровождается 

значительным издержками и рисками. Ведущую роль в данных 

преобразованиях занимает менеджер, способствующий эффективному 

распределению ресурсов и направляющий деятельность организации. В 

данной ситуации возникает вопрос – в эпоху технологий, непременно 

преобразующих мир, как должен измениться подход к управлению 

социально-экономическими системами, являющимися важнейшими 

составляющими данного мира? 

Выработка эффективного подхода к управлению возможна лишь 

при полном понимании сущности системы как объекта управления. Она 

представляет собой совокупность элементов или отношений, 

закономерно связанных друг с другом в единое целое, которое обладает 

свойствами, отсутствующими у элементов или отношений, их 

образующих [1]. Одним из фундаментальных свойств системы является 

устойчивость, выраженная в способности системы противостоять 

внешним воздействиям. При этом в каждой системе присутствуют 

ослабленные элементы, дестабилизация которых наиболее остро 

отражается на её устойчивости. И зачастую механизмом 

совершенствования этих элементов выступает внедрение новой 

технологической базы, представляющей собой автоматизацию процесса 

выполнения какой-либо функции. Существование данных 

технологических возможностей стало использоваться повсеместно, и 

совершенствование системы управления сводится либо к внедрению 

новых технологий, либо к оптимизации бизнес-процессов, 

протекающих в системе.  
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Тенденция, направленная на всевозможную замену ручного труда 

автоматизированным, наблюдается во всех развитых странах, но при 

этом один элемент системы остается неизменным – это менеджер. 

Менеджер, группа менеджеров или иная общность людей, 

направляющих деятельность организации, присутствует в любой 

социально-экономической системе и от решений данных единиц 

зависит не только финансовое положение, но и выживаемость системы 

в целом.  

Человек, являясь биосоциальным существом, обладает большим 

количеством потребностей, негативно оказывающих влияние не только 

на производительность, но и на объективность принятия 

управленческих решений: от базовых биологических потребностей, 

препятствующих бесперебойному и качественному выполнению своих 

функций, до потребности в самовыражении и самоутверждении, 

зачастую расходящимися с целями организации. Кроме того, 

подверженность человека настроению непременно влияет на его 

объективную оценку окружающей действительности, неверная 

интерпретация которой может нанеси существенный урон системе. Но 

существуют ли технологии, способные лишить или, по крайне мере, 

минимизировать слабые стороны менеджера? Да, существуют.  

Основной почвой для рационального и эффективного принятия 

управленческого решения является информация. Её наличие позволяет 

в полной мере рассмотреть сложившеюся ситуацию в социально-

экономической системе, проанализировать её внешнею среду, выявить 

возможности и угрозы. Именно поэтому сбор и интерпретация 

информации являются весомой частью деятельности любой 

организации. Сегодняшние технологии позволяют собирать большой 

массив информации, который принято называть «big data». «Big data» 

(большие данные) - огромные объемы неоднородной и быстро 

поступающей цифровой информации, которые невозможно обработать 

традиционными инструментами» [2]. Анализ больших данных 

позволяет увидеть скрытые закономерности, незаметные 

ограниченному человеческому восприятию. Это дает беспрецедентные 

возможности оптимизации всех сфер нашей жизни: государственного 

управления, медицины, телекоммуникаций, финансов, транспорта, 

производства и других. 

Как уже было отмечено, обрабатывать большой массив данных 

традиционными способами невозможно, именно поэтому применяется 

технология «глубокого машинного обучения». «Глубокое машинное 

обучение» – подраздел искусственного интеллекта, изучающий методы 

построения обучающихся (в т.ч. самообучающихся) алгоритмов, 
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использующих многоуровневые нейронные сети для конструирования 

сложных программ, способных, используя большой массив данных, 

выявлять закономерности по частным случаям. Данные технологии уже 

работают в онлайн сервисах Google, Facebook и Twitter, помогая 

идентифицировать лица на фото, распознавать голосовые команды на 

смартфонах, прокладывать маршруты на картах и многое другое [3]. 

До появления нейронных сетей менеджер получал информацию и 

сам её интерпретировал. В эпоху технологий нейронные сети берут на 

себя данную функцию. Их самообучаемость означает закономерный 

переход от количества к качеству. Данные технологии позволяет 

подходить к анализу ситуации путем объективного сканирования 

положения организации, что минимизирует субъективную 

составляющую.  

Технология «глубокого машинного обучения» может 

оптимизировать большинство процессов, протекающих в обществе, но 

существуют области, которые считались исключительно человеческой 

сферой деятельности. С появлением новых технологий данная сфера 

непременно сужалась. Ещё в 1950 году идея обыграть человека в 

шахматы казалось маловероятной. Через 30 лет учеными впервые был 

задуман проект мощного компьютера Deep Blue, способного не просто 

составить конкуренцию человеку, но и победить его. В 1996 году Deep 

Blue выступил против действующего чемпиона мира Гарри Каспарова, 

проиграв ему (3 поражения, 2 ничьи и 1 победа). Каспаров был уверен, 

что эпоха машин наступит нескоро: «Хотя я и видел некоторые 

признаки интеллекта, у компьютера все-таки была неэффективная и 

негибкая манера игры. Это позволяет мне думать, что у меня есть 

несколько лет в запасе», — писал он в журнале Time. Уже в 1997-м Deep 

Blue победил в матче-реванше (2 победы, 3 ничьих, 1 поражение) и стал 

первым компьютером, одолевшим сильнейшего шахматиста мира [4].  

Возможность просчитать ходы и развитие вычислительных 

мощностей непременно вели к победе компьютера над человеком в 

шахматы, но существуют и другие игры, в которых эти преимущества 

не имеют весомого значения. Древняя игра Го, придуманная в Китае, 

уже после первого раунда предоставляет 129 960 возможных 

комбинаций, что ведет к невозможности опираться на стандартные 

алгоритмы перебора. И именно технология «глубокого машинного 

обучения» позволила в 2016 преодолеть «четвертую стену» и вывести 

значимость нейронных сетей на новый уровень, разгромив 

трехкратного чемпиона Европы Фань Хуэя со счетом 5:0.  

Возможность компьютера играть и даже побеждать в игры 

воспринимается человеком достаточно благосклонно, ведь данные 
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сферы поддаются математическому анализу, чего не скажешь об 

искусстве, поэзии и музыкальном творчестве. И именно появление 

нейронных сетей на данной «территории» позволило людям 

пересмотреть своё отношение к искусственному интеллекту и 

технологиям, стоящим за ним. В 2017 году программисты российской 

компании "Яндекс" создали нейронную сеть, которая умеет сочинять 

музыку и создавать ее в стиле тех произведений, которые писали 

известные композиторы прошлого. Искусственный интеллект 

проанализировал тысячи музыкальных файлов, прежде чем он приобрел 

способность самостоятельно сочинять музыку, отличить которую от 

произведений человека становится практически невозможно [5].  

Преимущества новых технологий очевидны, и их использование в 

любой сфере, в том числе управленческой деятельности, позволяет 

раскрыть новые горизонты. Уход от субъективного и оперирование 

статистической информацией позволяет компенсировать недостатки, 

свойственные человеку, и в тоже время именно наличие субъективности 

позволяет человеку предпринимать те действия, в конечном итоге 

оказывающие положительное влияние на организацию, ведь в своей 

деятельности она ориентируется на человека. Задача менеджера в 

данной ситуации – показывать направление развития, тот вектор, 

позволяющий социально-экономической системе развиваться в сфере, 

необходимой как для отдельно взятого человека, так и для общества в 

целом. 
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ПРАЙМИНГ-ЭФФЕКТ DIGITAL-АГРЕССИИ  

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ В СМИ 

Е.К. Родочинская, АлтГУ, факультет массовых коммуникаций, 

филологии и политологии, 2 курс маг. 

Научный руководитель – В.Д. Мансурова, д. филос. н., профессор 

Внимание научного сообщества к теме цифровой агрессии 

продиктовано активным участием аудитории в массовой коммуникации 

и обилием сетевой информации, потребляя которую индивиды могут 

неадекватно воспринимать реальность. До изменения системы 

отечественных СМИ на рубеже XX века тема агрессии в медиа в 

научной литературе не поднималась. Интерес исследователей к этому 

явлению появился в последние два десятилетия, когда в жизнь каждого 

человека вошли современные компьютерные технологии и Интернет. 

Существовать в сетевом пространстве можно анонимно,  поэтому 

пользователи перестали скрывать собственные мнение по 

происходящим вопросам и событиям.  

Во время господства глобальной коммуникации проблема digital-

агрессии приобрела масштабный характер. По мнению авторов  книги 

«Мозг онлайн: человек в эпоху Интернета»  Гэри Смолла и Гиги 

Воргана, когда цифрового контента становится слишком много, мозг 

человека реагирует на него неадекватно [1, с. 37]. Информация, 

транслируемая современными средствами массовой информации, 

интерпретируется аудиторией с самых противоречивых сторон, 

вызывает зачастую негативную эмоциональную агрессию. В сетевом 

пространстве  возникает высокий риск возникновения агрессии, 

особенно у молодежи – наиболее уязвимой категории коммуникантов. 

Данные обстоятельства обусловливает актуальность изучения данной 

темы.  

Слово «агрессия» в переводе с латинского означает «нападать». В 

настоящее время под этим термином понимают только враждебное 

поведение в отношении окружающих людей. Психологи Р.А. Бэрон и 

Д.Р. Ричардсон предлагают использовать этот термин для описания 

«любого вида поведения, нацеленного на причинение вреда или 

оскорбление другого живого существа, которое стремиться избежать 

такого обращения» [2, с. 7]. 
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В свою очередь, digital-агрессия – это «давление, которое оказывает 

на психику человека цифровая среда» [3, с. 7]. Исследователи 

Д. Брайант и С. Томсон считают, что агрессивной установке 

медиапотребителя способствует информация, содержащая 

медианасилие. Они различают три уровня возможного воздействия 

медианасилия – поведенческий, аффективный (эмоциональный) и 

когнитивный. «Если при просмотре сцен насилия меняется восприятие 

зрителем реального мира, это говорит о когнитивном воздействии. 

Действительно, многие из упоминавшихся эмоциональных реакций 

могут впоследствии проявиться на когнитивном уровне» [4, с. 204].  

Американский психолог Л. Берковиц утверждает, что готовность к 

агрессивной деятельности создают стимулы (фрустрации). Поэтому 

агрессивное поведение возникает только тогда, когда «присутствуют 

соответствующие посылы к агрессии – средовые стимулы, связанные с 

актуальными или предшествовавшими факторами, провоцирующими 

злость, или с агрессией в целом» [2, с. 16]. По мнению Л. Берковица, 

стимул может приобрести агрессивное значение, если связан с 

позитивно подкрепленной агрессией или ассоциируется с пережитым 

ранее дискомфортом. Данное наблюдение лежит в основе теории 

прайминг-эффекта. 

Слово «прайминг» (priming) происходит от английского «to prime» – 

«подготавливать», «давать установку». Иногда термин переводят как 

«преднастройка», «эффект предшествования», «подготовка». 

Исследователи Д. Брайант и С. Томсон, уделившие особое внимание 

исследованию воздействия СМИ на аудиторию, считают, что эффект 

прайминга активирует когнитивные структуры потребителя 

медиасообщений: «Информация, полученная при просмотре передачи 

или чтении газет, стимулирует или активирует определенные 

проводники. Отдельные мысли или чувства, сохраняющиеся в памяти 

индивида, вспоминаются и активизируются  новой информацией. Эти 

представления и мысли могут стимулировать другие представления и 

мысли, связанные с ними, и влиять на поведение человека» [4, с. 107].  

С медиасообщением реципиент получает информацию-

раздражитель, которая соотносится в сознании человека с близкими к 

ней понятиями и ассоциациями. Подобный процесс вызывает 

воспоминания из прошлого, что способствует проявлению 

положительных или отрицательных чувств и эмоций, которые могут 

повлиять на поведенческую реакцию индивида.  

Эффект от полученного сообщения зависит от когнитивных 

особенностей реципиента. Чтобы коммуникация прошла эффективно, 

«необходим общий фонд знаний и верований, иначе говоря, у 
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коммуникантов в феноменологическом поле должен присутствовать 

общий набор контекстуальных пропозиций – общий 

пресуппозиционный фонд, без которого совместная деятельность 

порождения и понимания дискурса затруднена и невозможна» [5, 

с. 102].  

В коммуникативной ситуации индивид получает новые сведения, 

которые соответствуют или противоречат его представлениям и 

мыслям, и интерпретирует с помощью имеющихся знаний и опыта. 

Если активация ментальных структур произошла, в этом случае можно 

говорить о том, что прайминг-эффект состоялся. Однако такой эффект 

может вызывать негативное поведение реципиента. Оно выражается в 

вербализованной  форме – в виде агрессивного комментария под 

медиатекстом, или в физической форме – в нервном срыве или 

девиантном поведении в реальной жизни.  

Стимулы, которые постоянно связаны с агрессией, могут постепенно 

склонять к агрессивным действиям индивидуумов. По мнению 

исследователя М. Зильмана, «возбуждение от одного источника может 

накладываться (то есть переноситься) на возбуждение от другого 

источника, таким путем усиливая или уменьшая силу эмоциональной 

реакции» [2, с. 17]. 

Дискурсивная природа медиатекстов позволяет средствам массовой 

информации создавать целенаправленные коммуникативные потоки 

информации, формируя «нишевые» структуры аудитории. По мнению 

исследователей, «в СМИ функция воздействия, убеждения начинает 

вытеснять остальные языковые функции, и средства массовой 

информации превращаются в средства массового воздействия» [6]. Для 

современных медиа характерно использование «лексики, заряженной 

преимущественно отрицательными эмоциями, которые отражаются в 

семантике, коннотациях и ассоциациях используемых слов, 

коррелируют с определенной ситуацией российского социума» [7, 

с. 763].  

В современном медиапространстве формы агрессии из реальной 

среды постепенно переходят в виртуальную, где приобретают мощную 

разрушительную силу. Исследователь М. Корнев выделил три уровня 

существования digital-агрессии: «уровень «железа», уровень «софта», а 

также уровень социальных коммуникаций между людьми. Он считал, 

что «интенсивность давления может иметь разные последствия: от 

легкого раздражения и утомления до нервных срывов, психозов и 

самоубийств» [3, с. 9]. Помимо этого он отметил, что кроме очевидной 

жестокости «есть еще разные формы гаджетозависимости, агрессивные 

формы поведения (троллинг, кибербулинг, «набросы», травля) и 
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жестокие форматы коммуникации в медиа и распространяемого ими 

контента (информационные войны, пропагандистские кампании, 

шокирующая реклама)» [3, с. 9].  

По мнению исследователя М. Корнева, медиа выступает 

проводником коммуникации. Изучая цифровую агрессию, он отмечает, 

что силу разрушения этому феномену придает мультимедийные 

возможности СМИ. Он утверждает, что когда «тональность контента 

становится негативной – агрессия заполняет все каналы восприятия и 

принимает разные формы контента: текст, видео, картинка, звук. Тот 

случай, когда конвергенция приводит к разрушительной синергии» [3, 

с. 10]. М. Корнев считает, что агрессия – это компонента,  которая 

нарушает баланс спокойствия и драматически влияет на 

коммуникацию. Он акцентирует внимание вслед за М. Кастельсом, что 

цифровая среда является проекцией человеческого общества.  

В последние годы СМИ все чаще стали затрагивать темы, которые 

связаны с насилием и описанием жестоких происшествий. Эти события 

презентуются как основные  в повестке дня современных медиа. 

Зачастую журналисты умышленно провоцируют аудиторию к 

проявлению агрессии в обсуждении тем, связанных с доходами 

граждан, политическими ситуациями в стране и т.д. Это подтверждают 

результаты проведенного анализа  сетевых публикаций массовой газеты 

«Комсомольская правда» за период с 15 апреля по 15 мая 2017 года. В 

данный промежуток времени издание фокусирует свое внимание на 

нескольких событиях, которые вызывают противоречивое отношение 

аудитории и провоцируют ее вступить в коммуникацию. 

Согласно результатам контент-анализа, за данный период на сайте 

газеты «Комсомольская правда» опубликовано 1486 материалов, из них 

129 публикаций посвящены событиям, которые нацелены на 

провокацию негативной реакции у  аудитории. В процентном 

соотношении количество этих текстов составило приблизительно 

11,5%.  

Среди отобранных текстов выделяются некоторые темы, которые в 

большей степени раздражают и провоцируют  читателей. В результате 

проведения ивент-анализа рассматриваемые тексты были 

верифицированы по событийному типу. Как выяснилось, чаще всего 

digital-агрессия возникает в публикациях, связанных с событиями на 

Украине (26%), политической ситуацией в стране (18,2%),  с 

терроризмом (12,6%), с социально-экономическим благополучием 

граждан (11%),  с описанием жестоких преступлений (7,9%), с 

патриотизмом (6,3%), с религией и национализмом (5,5%), с доходами 

представителей власти (4,7%), коррупцией (3,9%), а также в 
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материалах, посвященных представителям  нетрадиционной 

сексуальной ориентации (3,9%).  

Несколько коммуникативных событий однозначно взывают 

агрессивный отклик. Наиболее широкий спектр публикаций, 

содержащих «раздражающую» информацию, в  сетевой версии 

«Комсомольской правды» составляют материалы, посвященные 

украинским событиям (26%). Несмотря на то, что многие СМИ 

перестали активно освещать события на Украине, данное издание 

сознательно поднимает и актуализирует  интерес к данной теме. 

Агрессивный отклик  у аудитории вызывают публикации, в которых 

идет речь о том, что украинцы отвергают русский язык, традиции и 

историю нашей страны, а также причиняют  вред жизни и здоровью 

граждан России. К примеру, материал о том, что А. Яценюк причастен 

к убийству российских солдат в Чечне, строится на концептах 

«украинские националисты», «били москалей», «движущая сила 

Майдана»,  «уничтожение российских военнослужащих». Данная 

публикация вызывает следующую реакцию реципиентов: «на стройку 

Донбасса пожизненно его», «у нас есть спецслужбы, чтобы решить 

вопрос с этой вонючей мразью!», «пускай сидит вошь недобитая, «на 

кол падлу... увижу Европе –  замочу» и т.д. Концепт «украинские 

националисты» вызывает ассоциации с антиподами – Моторолой и 

Бандерой. Участники коммуникации, которые не принимают сторону 

автора  или критикуют ее, для аудитории становятся чужими. На слова 

«Россия слетела с орбиты окончательно и навсегда», которые 

употребляются в значении «русские сошли с ума», возникает реакция: 

«главное, что ты, козел, остался». Таким образом, социальная среда и 

концепты с негативно окрашенной коннотацией вызывают агрессию не 

только по отношению к объекту коммуникации, но и к другим 

участникам. 

На фоне политических событий и отношений между Россией и 

Украиной данные провокационные материалы вызывают агрессию по 

отношению к некогда братской стране как к «чужому народу». В 

данном дискурсе формируется представление о  политическом 

противостоянии населения  двух стран, в результате которого 

коммуниканты  изначально настраиваются  на враждебное отношение 

друг к другу.  

В нескольких публикациях обсуждается ситуация с празднованием 

Дня Победы на Украине. В этом году здесь провели акцию «Смертный 

полк», который должен был бороться с российской акцией 

«Бессмертный полк». На фоне политических событий в Украине среди 
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российского населения зреет дифференциация коммуникантов на 

«своих» и «чужих».  

Публикации строятся на основе таких социокодов, как «ватники», 

«враги украинского народа», «убивать», «радикалы», «русофоб», 

«Майдан» и т.д. Журналисты намерено для описания обстановки в 

стране в преддверии праздника употребляют такие фразы, как 

«разрушенное здание», «бетонное сооружение, пришедшее в упадок», 

«чахлые кустики», «загнулись», «вата», «оскверненные могилы», 

вандалы». В противовес описанию оскорбительной для народной 

памяти акции  используется  прецедентный феномен – песня 

«Журавли», приводятся  истории семей, воспоминания людей о 

трудностях военного времени.  Противопоставляя позиции,   автор 

одной из наиболее провокационных публикаций  использует лексемы 

«тупая вата» – таким выражением на Украине называют людей, 

помнящих Великую Отечественную войну. Он  акцентирует внимание 

на «нашем» и «чужом»: «Неужели киевская сирень теперь тоже не 

наша? И эти роскошные букеты не будут предназначены ветеранам 

Великой Отечественной, которую тут многие так хотят скорее забыть?» 

(«Комсомольская правда» 10.05.2017). 

Не случайно идею разделения на «своих» и «чужих» вслед за 

автором подхватывают  читатели: «Украина стала антагонистом. В 

России «Бессмертный полк», у них «Смертный полк». У них «Ще не 

вмерла...», у нас «Славься...мы гордимся». У них код на смерть, у нас на 

жизнь», пишут реципиенты.  

В данной коммуникативной ситуации аудитория «Комсомольской 

правды» воспринимает информацию о Дне Победы на Украине 

враждебно и с высокой степенью агрессии. В качестве примера следует 

привести несколько высказываний по данному поводу: «пусть живут, 

как хотят. Надоело уже», «Украинских фашистов нужно фиксировать 

на каждом мероприятии. Нужны базы данных на них. Задача  – 

завершить работу наших дедов», «Да этих радикалов просто надо 

уничтожать без всякой фиксации и следствия при первой же 

возможности пусть тупо и безжалостно, хотя бы за их зверства в Одессе. 

Неужели не найдётся калаш, чтобы покосить их ряды как можно 

больше».  

Употребление концептов и националистического дискурса в 

публикации о 9 мая, вызывает агрессивный отклик  со стороны 

аудитории, на которыую информация воздействует не только на 

когнитивном и эмоциональном уровне, но и поведенческом. К примеру,  

пользователь под ником «Нацист» предлагает убить таких людей: «А 

чего же нормальные мужики не стягиваются, чтобы разделаться с 
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нациками? Не забыть пулеметы, ребята. Пора бандеровской сволочи 

дать бой». Пользователь с колоритным русским именем «Иван-Дурак» 

(отсылка к русским народным сказкам) пишет: «Укро-никрофилы или 

просто бандеровцы, пули для вас уже отлиты.... у русского народа 

терпение охотника» и т.д. Слово «нацик» в значении «националист» 

сформировано по аналогии со сленговым «поцик», то есть «гопник».  

День Победы в данной коммуникативной ситуации называют 

«ватным шабашем», людей, чтивших память о предках, – «отбросами», 

Великая Отечественная война – «красная тряпка для быка», на смену 

«Бессмертному полку» приходит «Смертный полк», цель которого 

уничтожить символ победы и разогнать собравшихся на шествие 

людей. Актор коммуникации описывает ситуацию с помощью 

концептов «приступ обострения национализма»,  «радикалы», 

«националисты», «провокация», «поддержка киевских властей», 

«позор», акцентирует внимание на роли Гитлера в войне.  

Таким образом, в рамках дискурсивной практики на фоне событий в 

Украине формируется агрессивное поведение реципиентов. Данная 

коммуникация способна сформировать ненависть к другому народу.  

При учете возраста участников коммуникации можно сделать вывод, 

что подобная коммуникативная ситуация опасна для такой уязвимой 

аудитории, как молодежь. В публикации «Несогласных теперь будут 

убивать не только на Донбассе» используются концепты «убивать», 

«карать», «учить родину любить», «показать голый зад», «бандиты», 

«националисты-радикалы», «удар в спину», «украинские патриоты», 

«пацаны-атошники», «начистить рожи», «подонки», «нацисты», 

«добить русских», «язык» «страна-агрессор», «гимн Украины» и т.д. 

Автор ее использует прецедентный текст – сказку братьев Гримм 

«Гензель и Гретель» о детях, которые заблудились в лесу и их не 

пускали в пряничный домик ведьмы. Под этим домиком автор понимает 

ЕС, а под детьми – Украину.  Интертекстуальность вызывает 

дополнительные ассоциации и воспоминания индивидов при 

восприятии и интерпретации информации. В частности, коммуниканты 

принимают украинцев за малых детей, которые все пытаются 

«пробиться», но не могут. «Надо чтоб все добрые люди поубивали всех 

злых людей на земле»,  – считает один из пользователей после 

прочтения материала.   

Следующий тематический блок текстов связан с террористическими 

событиями в России (12,6%). Данная тема связана с событием – взрывом 

бомбы в метро Санкт-Петербурга. «Комсомольская правда» 

акцентирует внимание на том, что задержанные люди являются 

представителями других национальностей. Коммуникативные 
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ситуации выстраивается на основе концептов «выходец из Средней 

Азии», «признать вину», «смертник», «жертвы», «узбеки, спасенные 

Россией», «террорист», «воины Аллаха», «всадники», «автомат», 

«отравлены киргизской свободой».  

В публикации «Почему киргизские узбеки, спасенные Россией, 

становятся террористами», в которой автор преподносит статус страны 

и принижает национальные меньшинства, появляются следующие 

мнения участников коммуникации: «Надо резко ужесточать правила 

въезда для этого сброда, иначе Россия превратится в мослимскую 

Европу». Если кто-то из коммуникантов решит заступиться за узбеков, 

то появляются  лидеры мнений, которые опровергают каждое их слово 

посредством агрессии.  

Данная коммуникация демонстрирует, что общество настроено 

против представителей других национальностей. В социуме 

формируется межнациональная рознь: так называемых «нерусских» 

требует изгнать из страны и лишить их  гражданства. Подобные 

коммуникативные ситуации в газете «Комсомольская правда» 

вызывают сильнейшую агрессию, которая разрастается не только в 

коммуникации с автором, но и между реципиентами. Те, кто за «своих», 

за большинство, агрессивно нападают на тех, кто за «чужих».  

Данные ситуации показывают, что в вопросе терроризма жители 

страны предпочитают не объединяться, а изгнать всех тех, с кем они 

ассоциируют терроризм. Автор находится на стороне реципиентов, он 

не сохраняет объективную позицию: «Аброр Азимов, Акбаржон 

Джалилов и многие другие, кто так или иначе вовлечен в 

террористическую деятельность на территории России,  – уроженцы 

южных областей Киргизии. Узбеки. Киргизские узбеки. Почему-то не 

удивлен» («Комсомольская правда» 18.04.2017). Все это вызывает 

агрессивное поведение реципиентов. 

Таким образом, проблема формирования digital-агрессии становится 

одной из главных в современное время. Так как люди проводят много 

времени в Интернете, потребляют информацию на сайтах и социальных 

сетях, они постоянно подвержены агрессии – это выражается в 

транслировании информации с описанием жестоких убийств и 

происшествий, социально-экономических несоответствий на фоне 

внешнеполитической и внутриполитической нестабильности.  

Digital-агрессия как деструктивное поведение индивидов 

формируется в цифровой среде и оказывает влияние на все сферы 

жизни, потому что,  наблюдая за поведением других людей, человек 

моделирует собственное поведение, которое проявляет в социуме. В 

современном медиапространстве общество делится на «своих» и 
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«чужих» – в такой дихотомии агрессия становится способом  защиты 

себя и себе подобных от врагов. За счет сочетаемости семантических и 

оценочно полярных индикаторов разных коммуникативных 

пространств  СМИ влияют на неадекватную интерпретацию 

информации. Таким образом, преднамеренная провокация агрессии в 

сетевом пространстве приводит к пагубным последствиям.   
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посредством социальных сетей, строят в них свои избирательные 

кампании, новые медиа выступают площадками для создания и 

поддержания имиджа. Ряд исследователей все же считают, что в 

большинстве случаев политические акторы не выходят за рамки 

консервативных коммуникаций без обратной связи и выстраивания 

диалога с общественностью [1]. 

Большая часть работ, изучающих социальные сети в контексте 

политической коммуникации, сосредоточены на содержании контента. 

Существует также ряд  исследований, сконцентрированных на 

выяснение степени присутствия политических акторов в новых медиа. 

Исследования Twiplomacy нацелены на изучение использования 

главами государств, лидерами международных организаций 

социальных сетей для решения дипломатических и пропагандистских 

задач [2]. Российское агентство Интернет-агитация занимается 

исследованием  популярности, аудитории, методов построения 

коммуникации среди партий, депутатов и губернаторов в социальных 

сетях [3]. 

Вопросы об эффективности соцсетей как канала политической 

коммуникации остаются открытыми. Может ли политическая 

активность в социальных медиа влиять на повестку дня и задавать 

тренды? Дальгрен пишет о том, что влияние на глобальную политику 

мобилизованных мнений в сети Интернет не имеет большой силы. 

Однако существуют структурные механизмы способные лоббировать 

принятие решений через дискуссии во всемирной паутине. Среди них 

он выделяет: 

1. нисходящее электронное правительство; 

2. организованные дискуссионные сообщества активистов, ставящие 

перед собой цели политического вмешательства; 

3. гражданские форумы; 

4. протополитические дискуссионные сообщества, в которых 

основной повесткой являются социальные, культурные и другие 

вопросы. Такого рода сообщества основаны на общей 

идентичности; 

5. интернет-журналистику Дальгрен рассматривает не только как 

сайты официальных СМИ, но и блогосферу [4, с. 153]. 

Сегодня политические акторы примеряют на себя роль блогеров, 

публикуя оригинальный контент в соцсетях. Они становятся 

генераторами информационных поводов, минуя традиционные 

средства массовой информации.  

Целью исследования было выяснить есть ли связь между 

активностью в социальных сетях и упоминаемостью в Интернет-СМИ, 
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и какие факторы оказывают наибольшее влияние на рост числа 

упоминаний в средствах массовой информации.    

Эмпирической базой исследования выступили данные, собранные 

с личных страниц депутатов Алтайского краевого Законодательного 

Собрания в социальных сетях Facebook, Одноклассники, Вконтакте и  

медиарейтинг информационно-аналитического сайта Политсибру [5]. 

Хронологические рамки исследования: январь – июль 2017 года. 

Методы исследования: регрессионный анализ. 

Автором были отобраны активные в социальных сетях Facebook, 

Одноклассники и Вконтакте страницы депутатов АКЗС. Условием для 

включения в список активных страниц выступило наличие одной и 

более публикации в период с января по июль 2017 года. 

Всего в социальных сетях обнаружено 66 аккаунтов, 

принадлежащих 37 депутатам из 67 возможных. Средний возраст 

народного избранника имеющего страницу в соцсети равен 41 году, 25 

депутатов были избраны по списку партии, 12 по одномандатным 

округам.  Партия Единая Россия в социальных сетях представлена 20 

депутатами из 44 (45,45%), ЛДПР 6 депутатов из 9 (66,67%), КПРФ 6 из 

8 (75%), Справедливая Россия 5 из 6 депутатов (83,3%). 

Оценить степень влияния активности в социальных сетях на 

упоминаемость в Интернет-СМИ можно лишь среди политиков, 

генерирующих оригинальные публикации, которые в дальнейшем 

могут стать информационными поводами. Это фотографии, видео, 

тексты, ссылки на новости, сопровождающиеся выражением личной 

позиции, которые относятся к общественно-политическим и социально 

значимым муниципальным или региональным проблемам, 

опубликованные парламентариями самостоятельно или путем репоста, 

но с добавлением оригинальных комментариев. Указанным критериям 

отбора соответствуют лишь аккаунты 20 депутатов из 37. Среди них из 

20 лишь 8 активных в соцсетях депутатов Единой России (40%), 4 и 6 

депутатов ЛДРР (66,67%), 4 из 6 представители КПРФ (66,67%), 4 из 5 

депутаты Справедливой России (80%). 

Проверка первой гипотезы о вилянии количества оригинальных 

публикаций на количество упоминаний в Интернет-СМИ была 

подтверждена регрессионным анализом. r= 0,6, что свидетельствует о 

связи  средней тесноты между двумя переменными (рис. 1): 
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Гипотеза о влиянии общего числа лайков на учтённых публикациях 

на упоминаемость в Интернет-СМИ также же нашла своё 

подтверждение, r= 0,7 – связь сильная (рис. 2): 

 
Гипотеза о влиянии общего числа друзей (что отражает степень 

популярности в социальных сетях) на количество упоминаний в 

Интернет-СМИ не подтвердилась. Связь между этими переменными 

слабая, r= 0, 1 (рис. 3): 
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Автором также было выдвинуто предположение о том, что наличие 

журналистов среди online-друзей увеличит возможность публикации в 

Интернет-СМИ. Депутат, публикуя оригинальный контент на своей 

странице в соцсети, попадает в информационное поле журналиста – 

виртуального друга. Такое взаимодействие возможно заменит пресс-

службу и сокращает время с момента генерации информационного 

повода до размещения его в СМИ. Для проверки гипотезы в Facebook 

среди виртуальных друзей депутатов были вычленены журналисты. 

Гипотеза не нашла подтверждения r=0,1 (рис. 4): 
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Активность политических акторов в социальных сетях  оказывает 

слабое влияние на количество упоминаний в Интернет-СМИ. В 

большей степени  на возможность публикации информационных 

поводов влияет количество лайков у оригинальных постов. Эти данные 

могут отражать то, что журналисты реагируют лишь на материалы, 

имеющие наибольший отклик среди пользователей социальных сетей. 

Самый интересный, провокационный или содержательный контент 

имеет больший шанс перейти из публикации на личной странице в 

официальные средства массовой информации. Регрессионный анализ 

показал, что большее количество публикаций увеличивает шансы на 

создание инфоповда в Интернет-СМИ. Можно предположить, что 

политик, активно генерирующий контент, привлекает к себе большее 

внимание со стороны журналистского сообщества. Однако количество 

друзей-журналистов никак не влияет на то, попадет ли депутат в статью 

или нет. Можно сделать вывод о том, что редакционная политика, 

социальная обстановка, личность парламентария и другие факторы 

оказывают более значимое влияние, чем активность в соцсетях. 

Социальные сети сегодня являются лишь дополнительным каналом 

коммуникации. Они не заменяют других направлений работы депутатов 

по созданию информационных поводов, а являются лишь 

вспомогательным инструментом. 
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Сегодня невозможно представить  информационные потоки в  

массовой коммуникации без невербального медиаконтента. 

Визуализация как средство лаконичности, эмоциональности, 

понятности прочно вошла в арсенал творческих выразительных 

способов коммуникативного взаимодействия. Но что дает визуальная 

информация в сочетании с текстом? Как именно она влияет на 

восприятие содержания медиатекстов  коммуникантами? 

К изучению  тенденций доминирования невербального контента 

приковано внимание исследователей многих научных направлений. 

Теория журналистики подходит к изучению этого явления с точки 

зрения  эффектов воздействия на массовое сознание реципиентов 

коммуникации. Отвечая на вызовы сетевизированной  журналистики (а 

именно она отвечает за социокультурное наполнение содержания 

информационных потоков), важно обратить внимание на специфику 

функционирования бинарного – вербально-визуального медиатекста – 

в коммуникационных транзакциях. Наиболее приемлемым 

методологическим подходом к изучению  контента сетевых СМИ  

является структурно-функциональный анализ типов визуальной 

информации, ее  «участие»  в оформлении семантического пространства 

социальной сети. В эмпирическую базу исследования вошли 

медиатексты ведущих российских сетевых издании за последние 

полгода.   

Поток информации растет с каждым днем,  и человек просто не 

способен потребить с пользой такое количество фактов и данных. 

Зрительно выхватываются фрагменты информации, и только наиболее 

интересные удостаиваются детального изучения. «Диагнозом» такого 

потребления информации, по определению  ученых, становится 

клиповое мышление коммуникантов: «Клиповое мышление  старается 

избежать встречи с языком, свести к минимуму его присутствие. 

Поэтому первый признак клипового мышления – это языковой 

минимализм. Клиповое мышление интересует не способ связывания 

одного суждения с другим, а наглядное изображение мысли в целом» 

[1, с. 18]. Формы невербального представления информации и их 

влияние на аудиторию сейчас активно изучаются в журналистике и 

смежных дисциплинах. Основной проблемой становится выяснение 

способов  «изображения мысли», то есть,  панорамы события, 

неординарности факта – того, насколько визуализация выполняет 

задачу донесения смысла символическим, графическим  или другим 

изображением.  

Известный канадский философ Герберт Маршалл Маклюэн 

различает горячие и холодные средства коммуникации в зависимости 



-147- 

 

от степени их определенности. «Визуальный мир холодный, поскольку 

он исключает другие пространства и чувства» [2, с. 196]. Наглядный 

образ способен дать максимум информации при минимуме ментальных 

затрат со стороны реципиента. Качественно продуманная визуализация 

успешно заменяет объемные текстовые материалы, делая их 

доступными и ясными широкому кругу читателей.  

Визуализация обогатила возможности журналистики. Разные виды 

невербальной информации используются с учетом характера 

аудитории, стиля издания и конкретной статьи, а также цели, которую 

преследует автор в своем материале. При этом визуализация может 

быть и отдельным журналистским произведением, транслируя 

сообщение автора. Представить в визуальной форме можно местность, 

портрет, инструкцию к какому-либо прибору, крушение 

железнодорожного состава, изменение экономической ситуации, 

спортивные достижения – любую информацию и событие. Арсенал 

визуальных средств разнообразен: это картография, статистика, 

графический дизайн, программирование и т.д. И это просто технология 

со своей целью, концепцией, методами и средствами. За каждым 

визуальным символом закреплен определенный социальный код, 

связанный с универсалиями человеческой жизни. Вследствие 

культурных и исторических традиций они становятся универсальными 

и откладываются на подсознательном уровне. Несколько символов 

могут заменить и сделать понятным страницу текста. Например, 

изображение медведя означает силу, уверенность, авторитет, а зайца – 

трусость, боязливость.  

Все разнообразие видов визуализации журналистского контента 

можно классифицировать следующим образом: простейшие 

графические символы (пиктограммы, монограммы, логотипы, эмблемы, 

орнаменты, виньетки, заставки, декоративные элементы); рисунки 

(карикатуры, шаржи, комиксы, графические, технические и 

художественные картинки); инфографика (карты, диаграммы, таблицы, 

графики, деревья, матрицы, планы, структуры и блок-схемы); 

фотографии; типографика [3]. 

Использование графических символов-пиктограмм дает усиление 

характеристик объекта благодаря  отсутствию дополнительных деталей. 

Они воспринимаются однозначно и быстро, легко распознаются в 

другом контексте. Однако требуют учета интеллектуального уровня и 

культурных традиций конкретной аудитории. 

Большую популярность приобрели рисунки как форма 

визуализации. Они передают образное видение автора, интерпретируют 

событие художественными средствами, содержат эмоциональную 
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интенцию. Шаржи и карикатуры в лаконичном виде представляют суть 

события, комически или гротескно-сатирически воспроизводя 

эмоциональную реакцию на событие или ситуацию. Они рассчитаны на 

фоновые знания аудитории и способны усилить эмоциональное 

восприятие исходного образа. 

 Такой вид визуализации, как комикс – это не юмористическая 

картинка, а рассказ на определенную тему. С. МакКлауд дает такое 

определение комикса: «иллюстративные и прочие изображения, 

поставленные рядом в продуманной последовательности для передачи 

информации и (или) получение эстетичного отклика от зрителя» [4]. 

Комикс состоит из нескольких картинок, которые несут смысл только в 

совокупности и определенной последовательности. Каждый из таких 

рассказов имеет свой стиль, тему и индивидуальные особенности.  

Особой популярностью пользуется инфографика. В ней данные 

представлены в виде схем, таблиц, диаграмм, графиков. Например, план 

какого-либо исторического сражения, схему правильного питания, 

изменения климата на планете удобнее для восприятия  и понимания 

представить в инфографике. Ее целью является облегчение восприятия 

и анализа большого количества сложной информации. Здесь легко 

можно продемонстрировать динамику события, его протяженность во 

времени и пространстве. Ее содержание не повторяет текст, является 

автономным и самодостаточным. 

Практически обязательным элементом любой публикации в 

печатных и электронных изданиях стала фотография. Она передает 

атмосферу события, его детали, дает ощущение соучастия в 

происходящем. Сущность фотографии, по мнению Л. Малес, 

«обусловлена социальной данностью, реальностью и режиссурой» [5]. 

По мнению М. Маклюэна, фотография с визуальной точки зрения имеет 

«высокую определенность», в противоположность комиксу  с «низкой 

определенностью» из-за того, что он дает мало визуальной 

информации. До прочтения текста фотограф «предлагает читателю 

увидеть новость его глазами» [5], увидеть эмоции, чувства, выражение 

лица, глаз; сюжет в деталях или общий план происходящего. 

Еще одной из трендовых тенденций визуализации являются 

лонгриды. Мультимедийный лонгрид — это журналистское 

произведение, в основе которого «длинный» текст и насыщенный 

аудиовизуальный ряд. Формат предполагает глубокое погружение 

читателя в тему, а также серьезную проработку журналистом большого 

количества источников по предмету исследования. Материал такого 

произведения выглядит как цельное полотно, где в нужных местах 

подверстаны либо аудио, либо аудио-визуальные файлы, а также 
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элементы инфографики, фотографии. Лонгрид интерактивен, так как 

погружает читателя в картину происходящего. «Прокручивая» сетевой  

текст с помощью компьютерной мыши, читатель движется по истории, 

а видео- и аудио-элементы активизируются автоматически при 

попадании в нужное место в процессе чтения. Это решило проблему 

нежелания аудитории вдаваться в длинные, объемные тексты. Грамотно 

построенный лонгрид увлекает до последней строки.  

Как показывают исследования, «в ответ на запросы аудитории 

массовой коммуникации модифицируется структура  письменного 

текста как канонической формы репрезентации реальности. Приняв 

правила «опосредствованного компьютером общения» (computer-

mediated communication), текст синтезирует в своей структуре все виды 

информации и в статусе  медиатекста становится контентом, 

отзывчивым на запросы любого интерфейса. Цифровая природа 

журналистского текста обладает новыми репрезентационными и  

экспрессивными возможностями, способствуют производству 

множественной эмоциональной реакции у аудитории» [6, с. 31]. 

Потребность читателей – получать информацию в понятной и 

удобной форме. Соответственно,  задача журналиста – подать материал 

так, чтобы он был максимально открытым, интересным и 

запоминающимся. С учетом изменения способа мышления на клиповое, 

визуализация дает наилучшие возможности для выполнения этой 

задачи. Большой выбор невербальных форм передачи информации 

помогает учитывать жанровые особенности текста, интеллектуальный 

уровень читателей, их возрастные и другие предпочтения.  Вместе с тем, 

формируя клиповое мышление, визуализация контента создает 

дискретную  мозаику событий, которая  становится барьером к 

вдумчивому   отношению к смыслу транслируемой информации. 

Вследствие этого перед практиками коммуникации возникают новые 

проблемы – устранения дисбаланса  вербальной и визуальной 

составляющей медиаконтента. 
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Словосочетание «Fake news» (фейковые новости) стало фразой 2017 

года по версии одного из ведущих словарей английского языка – Collins 

English Dictionary [2]. В этом году выражение резко набрало 

популярность, частота его употребления выросла на 365%. И хоть 

последний год прошел под знаком борьбы с «ложными новостями», 

нельзя сказать, что фейковые новости – это новое явление в мировом 

медиапространстве: их феномен имеет ряд общих черт с концепциями 

жёлтой журналистики и политической пропаганды; часто используются 

те же приёмы, что и в бульварной прессе начала XX века. Изменился 

разве что способ распространения – он приобрел вирусный характер.  

Итак, фальшивые (поддельные, «фейковые», ложные) новости — это 

информационная мистификация или намеренное распространение 

дезинформации в социальных медиа и традиционных СМИ с целью 

введения в заблуждение, для того чтобы получить финансовую или 

политическую выгоду . Они определяются как новости, которые 

«полностью составлены и сфабрикованы для обмана читателя, с целью 

увеличения трафика и прибыли» [1]. Фейки следует отличать от 

сатирических новостей, использующих преувеличения и вымышленные 

элементы, но предназначенных для развлечения читателя или 

привлечения его внимания к той или иной проблеме.  

Из этого определения следует, что мотивация для создания фейков – 

это получение политической или/и финансовой выгоды. Верите вы или 

нет в то, что фейковые новости определяют исход президентских 

выборов, одно известно точно: они оказывают заметное влияние на 

формирование общественного мнения. Создатели фейков могут с их 

помощью управлять общественным сознанием, особенно тех 

http://sociologist.nm.ru/
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неискушенных интернет-пользователей, которые доверяют всему 

новостному потоку, не привыкнув к критическому и сравнительному 

анализу сообщений.  

Большая часть фальшивых новостей пишутся вовсе не 

политтехнологами и деверсантами из иностранных спецслужб, а 

интернет-предпринимателями, пытающимися заработать. Они пишут 

статью на произвольную актуальную тему, оформляют её максимально 

правдоподобно, не забывают навесить на неё рекламу (от каждого 

показа которой имеют копеечку) и сами проплачивают рекламу своей 

статьи в соцсетях. Поскольку спрос на такого рода материалы велик, 

сумма, которую они потратили на рекламу, оказывается сильно меньше 

той, которую они получают от показа рекламы в статье. То есть прибыль 

формируется аналогично принципам кликбейтинга и являет собой 

доход от рекламы, который генерируется вне зависимости от 

достоверности опубликованных материалов.  

Его устройство просто. Какой-нибудь пользователь соцсетей из 

любопытства кликает на рекламный баннер, ведущий на статью, 

например, о мифической беременности жены Путина. При этом соцсеть 

запоминает его выбор и в дальнейшем начинает предлагать больше 

похожих материалов, причём не только самому пользователю, но и его 

друзьям (предполагая, что у них одинаковые политические интересы). 

Подобные материалы расходятся на ура, «дезинформационный пузырь» 

растёт быстро, собирая миллионы просмотров для каждой статьи и 

надувая себя сам. То есть нынешние «фальшивки» не печатают в виде 

памфлетов, не расклеивают на столбах, даже не пускают по 

телевидению. Вместо этого они сами (!) распространяются через 

социальные сети, собирая буквально миллионы просмотров.  

Есть и другой механизм распространения, который чаще применим 

для российских медиа. Через анонимный блог вбрасывается ложное, но 

очень правдоподобное сообщение, рассчитанное на возбуждение 

максимального количества стереотипов, предрассудков, панических 

настроений и т.п. Оно, как правило, характеризуется двумя ключевыми 

элементами: именем известного персонажа и названием авторитетного 

СМИ, которое якобы взяло у него интервью с яркой цитатой.  

На ложное сообщение, помещенное в малоизвестном блоге, клюет 

сначала другой блогер или сразу мелкое, но уже «настоящее» издание, 

схватившееся за громкий информационный повод. Дальше его 

перепечатывают другие, более крупные, федеральные. Порочную цепь 

подхватывают и автоматические новостные агрегаторы. И если ни на 

одном из этапов ни один редактор или журналист не удосужился 

провести простейшую проверку фактов, фейковая новость может дойти 
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до национального информационного агентства, сообщения которого по 

умолчанию обладают куда большим авторитетом. С этого момента 

распространение ложного сообщения уже не остановить. Даже если 

агентство выпустит опровержение, оно не может заставить удалить 

первоначальную новость всех тех, кто перепечатал и передал ее в эфир, 

а это могут быть сотни сайтов, газет и телепередач.  

Подливает масла в огонь и доступность создания «fake news» -- это 

очень дешево или вообще бесплатно. Можно увеличивать популярность 

тех или иных аккаунтов в соцсетях или интернет-ресурсов вне 

зависимости от того, насколько достоверной является указанная на них 

информация. В качестве примеров по раскрутке можно привести 

сервисы по «маркетингу контента». Такие сервисы существуют как в 

англоязычном, так и в других сегментах интернета: русско-, китайско- 

и арабоязычных. Так, например, китайский ресурс Xiezuobang 

предлагает интернет-раскрутку любого текста объемом от 500 до 800 

слов всего за $15, а объемом 1–1,5 тыс. слов — за $30. О какой-либо 

проверке достоверности такого текста речи не идет. В российском 

сегменте исследователи Trend Micro также выделяют аналогичные 

сервисы для раскрутки контента без какой-либо его верификации, 

например SMOFast, либо для накрутки голосов при онлайн-

голосовании, например Jet-s. Эксперты отмечают, что при помощи 

последнего ресурса можно накручивать голоса на таких площадках для 

онлайн-петиций, как change.org: сообщается о расценках в 60 тыс. руб. 

за 10 тыс. голосов.  

Точно так же можно за не очень большие деньги создать себе армию 

«поклонников» в соцсетях — например, в китайских соцсетях за $2,6 

тыс. можно получить 300 тыс. «последователей», или фолловеров. В 

американских соцсетях такие несуществующие фолловеры тоже не 

редкость: еще в 2014 году поп-исполнитель Джастин Бибер лишился 3,5 

млн подписчиков в Instagram, когда администрация сервиса решила 

очистить его от фейковых аккаунтов.  

Когда интернет только начал развиваться, всем казалось, что он 

откроет доступ ко всем знаниям человечества и поможет бороться с 

предубеждениями, что увеличение каналов информации обеспечит 

прозрачность и точность данных. На деле, всё произошло наоборот.  

Интернет для современного журналиста является одновременно 

источником и информации, и головной боли. Всемирная паутина 

подсказывает информационные поводы и помогает найти нужные 

факты, однако та же Глобальная Сеть подкидывает явную ложь под 

видом сенсаций.  
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С появлением огромного количества новостных платформ и 

соцсетей люди оказались замкнутыми каждый в своём «туннеле». Они 

сосредотачиваются только на узкой области своих интересов и не видят 

общей картины. Например, нельзя забывать о таком явлении, как 

«социальный пузырь», когда пользователям показывают только 

информацию, которая согласуется с его предпочтениями, 

высказанными ранее. С каждым новым действием пользователя его 

лента Facebook наполняется всё более и более персонифицированными 

результатами. Он получает все меньше противоречащей своей точке 

зрения информации и становится интеллектуально изолированным в 

своём собственном информационном пузыре.  

Соцсети проявляют глубокую заинтересованность в обеспечении 

читателей лишь материалами, которые им нравятся, даже если они 

окажутся неправдивыми.  

Не вызывает сомнений, что феномен фейковых новостей имеет 

непосредственное отношение к исчезновению традиционного процесса 

выпуска новостей, то есть того, что является наиболее затратным в 

журналистике и за что гиганты СМИ и компании, имеющие отношение 

к СМИ, не хотят больше платить.  

Скорость подачи контента в современных онлайн-медиа такова, что 

у авторов, редакторов, контент-менеджеров просто нет времени на 

проверку фактов и достоверности таких новостей. В погоне за 

первенством в публикации журналисты все чаще забывают о 

содержании материала.  

Уровень доверия к СМИ достиг исторического минимума. За 2016 

год доля аудитории 18–49, доверяющей СМИ, сократилась сразу на 10 

процентов, с 36% до 26%. Аналогичный показатель у аудитории 

постарше (50+) снизился с 45% до 38%.  

Однако засилье фейков дает шанс качественным новостным 

брендам. Более чем две трети (70%) опрошенных медиаменеджеров 

считают, что опасения по поводу ложных новостей усилят позиции их 

онлайн-СМИ. Они видят в этой ситуации новые возможности и верят в 

востребованность авторитетных источников информации.  

Проблема фейковых новостей и дезинформации в очередной раз 

подчеркивает, насколько важна настоящая журналистика. 

Журналистика как профессия, то есть сами журналисты, должны 

проявлять больше коллегиальности и защищать свою профессию. 

Важную роль в этом должны играть сами редакции и ассоциации 

журналистов, чтобы защитить свободу СМИ.  

Механизм распознавания фальшивых новостей включает несколько 

требований:  
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1) Ответственно подходите к тому, какие новости вы читаете, 

слушаете и смотрите. Как бы много источников информации вы ни 

просматривали, всегда в первую очередь опирайтесь на несколько 

проверенных изданий, которым можно доверять.  

2) Перепроверяйте новости на других новостных сайтах, желательно 

известных и уважаемых изданий, не доверяя сообщениям от 

малоизвестных сайтов.  

3) Критически осмысляйте материал в контексте общего новостного 

потока.  

4) Обращать внимание на названия сайтов. Существует множество 

доменов, созвучных с настоящими, официальными новостными 

порталами: nbc.com.co, abcnews.com.co. и т.д. Следует обратить 

внимание на явно лишнее окончание «.co» в конце. Варианты подобных 

«окончаний» -- URL-адрес сайта может быть самым разнообразным. 

Большинство крупных новостных ресурсов переадресовывает на домен 

с окончанием .com, .ru или .net.  

5) Обращайте внимание на футер сайта (блок в нижней части 

страницы, который обычно содержит различную информацию, 

например, карту сайта, данные о копирайте и прочее). На большинстве 

«фальшивых» сайтов там будет дисклеймер, уточняющий, что 

публикуемый материал является «сатирой».  

6) Проявляйте осторожность, в частности при прочтении так 

называемых кликбейтов, заголовков, которые недоговаривают 

информационный повод или допускают искажение смысла текста для 

привлечения читателя — например, «Хиллари Клинтон выдвинули 

серьезные обвинения», тогда как в тексте говорится об обычной 

критике политика со стороны ее оппонентов, хотя в заголовке создается 

впечатление о проблемах с правоохранительными органами.  

7) Используйте факт-чекеры (Snopes, Politifact и FactCheck), чтобы 

проверять плохо освещённый материал на достоверных новостных 

сайтах.  

8) Специальное браузерное расширение «B.S. Detector» оповестит 

вас, прежде чем вы кликните на сомнительную ссылку. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖАРГОНИЗМОВ В СПОРТИВНЫХ 

МЕДИАТЕКСТАХ (НА МАТЕРИАЛЕ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛОВ 

«СОВЕТСКИЙ СПОРТ» И «СПОРТ-ЭКСПРЕСС») 

Т.С. Луценко, факультет массовых коммуникаций, филологии и 

политологии, 1 курс маг. 

Научный руководитель – Е. В. Лукашевич, д. филол. н., профессор 

Современная спортивная журналистика имеет ряд отличительных 

черт: узкая тематическая направленность, высокий уровень 

эмоциональности как средство достижения коммуникативного 

намерения, сиюминутность, а также изменение самой роли спорта в 

жизни людей. 

За счет эмоциональности при написании текстов спортивной 

направленности выражается интенция автора, которая заключается не 

только в сообщении аудитории какой-либо информации, но и в 

передаче ей определенных эмоций, за счет чего которых и формируется 

обратная реакция. 

Донесение эмоций до аудитории осуществляется за счет 

определенных языковых средств, в том числе и за счет допущения 

этико-речевых ошибок, которые в последнее время (намеренно или 

случайно) используют журналисты. Одной из таких этико-речевых 

особенностей является использование в спортивной журналистике 

жаргонизмов. 

Жаргон «является принадлежностью относительно открытых 

социальных групп людей, объединенных общностью интересов, 

привычек, занятий, социального положения и т.п. <…> В нестрого 

терминологическом смысле слово «жаргон» употребляется для 

обозначения искаженной, вульгарной, неправильной речи (с 

пейоративной, уничижительной оценкой)» [1]. 

Жаргонизмы в средствах массовой информации выполняют, как 

правило, две функции: установления контакта с читателем и средства 

стилизации.  

В том случае, когда журналист пытается установить контакт, 

жаргонные слова служат средством языкового обособления, неким 

сигналом, отличающим «своего» от «чужого» [2]. В этой функции 

жаргон используется в текстах и изданиях, адресованных определенной 

аудитории – рубриках для молодежной аудитории, изданиях, 

посвященных криминальной или другой резко оценочной социальной 

тематике. Интернет-порталы «Советский спорт» и «Спорт-Экспресс» 
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относятся к интернет-СМИ, рассчитанным на широкий круг читателей, 

и потому они не так часто применяют жаргон в этой функции.  

Особенность использования жаргонизмов в спортивных интернет-

СМИ заключается в том, что они «распылены», как правило, по 

информационным (заметка, интервью) и аналитическим материалам 

(колонкам, комментариям). Жаргонизмы позволяют журналисту с 

помощью прямой авторской оценки выразить отношение к объекту 

обсуждения (спортсмену, тренеру и т.д.). 

Жаргонные слова, которые всегда экспрессивны или оценочны, 

имеют эквивалент в русском литературном языке. В аналитических 

материалах спортивных интернет-порталов «Советский спорт» и 

«Спорт-Экспресс» жаргонизмы используются немотивированно. Их 

всегда можно заменить нейтральными синонимами:  

1. Общее впечатление могу описать так: знаете, есть такое 

словечко - фрик? Вот Дмитриев, как мне показалось, именно он – но в 

самом хорошем смысле этого слова [3]. 

Словарь иностранных слов современного русского языка дает 

следующее определение слова «фрик» – (англ., жарг.) человек со 

странностями, чудак [4]. 

В данном материале журналист мог заменить слово «фрик» на 

другое, например «странный», «своеобразный». При употреблении 

слова «фрик» автор материала дает четкую интенцию аудитории, а 

именно – показать, каким странным может быть российский легкоатлет 

Андрей Дмитриев.  

В данном тексте идет нарушение 12 пункта кодекса 

профессиональной этики журналиста – автор не воздерживается от 

любых пренебрежительных намеков или комментариев в отношении 

физического или морального недостатка или болезни человека. 

2. А употреблять что-то запрещенное, находясь в России, – это, 

извините, примерно как курить траву в офисе Госнаркоконтроля [5]. 

В толковом словаре С.Н. Кузнецова одно из значений слова «трава» 

– жарг. любое наркотическое вещество, предназначенное для курения 

[6]. 

В тексте «Александр Хютте: «почти за год работы с Верещагиной 

допинг-контроля у меня не было», журналист снова выступает в 

соавторстве с интервьюируемым человеком – спортсменом 

Александром Хютте. Данная фраза – часть интервью, взятая автором. 

Интенция – показать, что ситуация с допингом в России под 

контролем. 

3. Почему вдруг начали взывать к морали одного Шубенкова? Он 

что, рыжий [7]? 
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Новый толково-словообразовательный словарь русского языка 

(далее НТССРЯ) дает следующее определение слову «рыжий» – Жарг. 

Традиционный персонаж цирковой клоунады в ярко-рыжем парике, в 

переносном значении – я не дурак, не глупее, не хуже других [8]. 

В данном тексте автор мог заменить слово «рыжий» на более легкую 

в коннотативном плане фразу, например «не хуже других». 

Интенция – показать Сергея Шубенкова как человека, который не 

готов поступиться своими профессиональными интересами и 

собирается выступать под нейтральным флагом. Однако интенция 

достигается не в полной мере. Новость вызывает неоднозначную 

реакцию у аудитории. Одни воспринимают его как предателя, другие – 

как профессионала. 

4. Даже если оставить в стороне фобии, возникшие в сталинские 

времена ("кто-то написал четыре миллиона доносов"), и тюремные 

мотивы (в криминальной среде "стукач" – страшное оскорбление), все 

равно надо признать, что Томас Бах и глава ВАДА Крейг Риди сейчас 

открывают ящик Пандоры, который может изменить мир спорта в 

худшую сторону [9]. 

В Большом словарь русского жаргона слово «стукач» имеет 

значение – жарг. доносчик, человек, который рассказывает то, что не 

нужно рассказывать другим людям [10]. 

Интенция автора – с помощью стилистически окрашенного слова 

«стукач» вызвать неприязнь у аудитории по отношению к Юлии и 

Виталию Степановым. 

Нарушается 12 пункт кодекса профессиональной этики журналиста, 

а именно: автор задевает честь и достоинство Юлии и Виталия 

Степановых, называя их «стукачами». 

В данных примерах жаргонизмы не являются средством создания 

выразительности, и в большинстве случаев их использования можно 

было избежать. Злоупотребление жаргонизмами в информационных и 

аналитических материалах, предназначенных для массового читателя, 

затрудняет их адекватное понимание. Особенно сложно 

«расшифровывать» жаргонизмы, имеющие несколько значений. Это 

еще больше мешает пониманию журналистской речи, которая должна 

быть ясной и доступной для понимания. Надо отметить, что на 

интернет-портале «Спорт-Экспресс» жаргонизмы используются 

гораздо чаще, чем в «Советском спорте». Другая тревожная тенденция 

заключается в употреблении журналистами уголовного жаргона, 

который из-за частого и немотивированного использования начинает 

восприниматься как вполне обыденное допустимое явление.   
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Использование жаргона в специализированных рубриках можно 

считать в какой-то степени более оправданным, чем в материалах 

общего содержания, так как, обращаясь к подобным рубрикам, 

читатель, как правило, предполагает, с чем столкнется. Но в обоих 

случаях журналисты нарушают речевую этику, выходя за пределы 

литературного языка. К тому же, жаргон способен влиять на речевое 

сознание человека: особенно он опасен для формирующегося языкового 

сознания молодежи [11].  

Тенденцию к жаргонизации публицистической речи нередко 

связывают не только с недостатком общей культуры журналистов, но и 

с их стремлением создать яркий, оригинальный текст. Именно этим 

стремлением продиктовано частое использование журналистами 

приемов языковой игры. Языковая игра создается посредством 

обыгрывания звучания  и формы слова, наслоения смыслов, создания 

каламбуров, окказионализмов, контаминаций и т.п. Все это позволяет 

привлечь внимание аудитории с помощью шутки, юмора, иронии. Под 

языковой игрой понимают некую языковую неправильность (или 

необычность, неточность), осознаваемую и намеренно допускаемую 

говорящим (пишущим) и именно так понимаемую слушающим.  

Таким образом, стремление журналистов сделать их текст более 

ярким, используя жаргон и языковую игру, нередко оборачивается 

нарушением этических норм. Жаргонизмы используются как в 

специализированных рубриках, так и в материалах общего содержания. 

В проанализированных нами медиатекстах используется уголовный и 

молодежный жаргон. Случаи нарушения речевой этики с 

использованием языковой игры чаще всего связаны с описанием 

человеческих смертей, преступлений, с желанием оскорбить оппонента 

и привлечь внимание читателя. 
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СОВРЕМЕННЫЙ САМИЗДАТ КАК НОВАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 

В.А. Бычкова, АлтГУ, факультет массовых коммуникаций, 

филологии и политологии, 3 курс 

Научный руководитель – В.В. Витвинчук, к. филол. н., доцент 

Слово «самиздат» во времена СССР было почти ругательным. 

Толковые словари и исторический опыт того времени дают в основном 

негативные определения. Так, например, в Большом толковом словаре 

оно обозначает: «В СССР: нелегальное бесцензурное размножение 

литературных произведений» [1]. На сегодняшний день, с развитием 

технологий и появлением новых приоритетов, мы с уверенностью 

можем говорить о многозначности этого слова. Новый самиздат - это не 

только печатный формат, это и интернет-издания, не только литература, 

но и журналистика. 

Каждая трансформация явления может нести как положительный, 

так и отрицательный характер. Самиздат нового толка бесспорно имеет 

ряд преимуществ перед своим праотцом. Это отмечает и Д. Галковский 

http://www.sport-express.ru/athletics/news/aleksandr-hyutte-pochti-za-god-raboty-s-vereschaginoy-doping-kontrolya-u-menya-ne-bylo-1242227/
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в своем манифесте нового русского самиздата, выделяя три главных 

особенности современной версии явления. Во-первых, отсутствие 

ограничений в объеме контента. Автор говорит о том, что интернет 

способен заменить практически все: начиная от книг и журналов и 

заканчивая целыми газетами и библиотеками, он также позволяет 

хранить и публиковать огромные базы данных. Во-вторых, всемирная 

сеть позволяет по максимуму реализовывать на практике одно из 

важнейших в журналистике качеств – оперативность.  Конкурентная 

борьба издателей в том, кто раньше опубликует новую информацию, 

создает  ситуации, когда счет идет на минуты, что никак не идет в 

сравнение с нерегулярным печатным самиздатом в его классическом 

понимании. Третья же особенность, выделяемая Д. Галковским, – 

возможность двусторонней связи с пользователем. Большинство 

сайтов, например, позволяют комментировать журналистский 

материал, позволяя адресату дополнять его или высказывать 

собственную позицию, формируя, таким образом, феномен 

«коллективного авторства». Зачастую такая публикация становится 

полезнее и информативнее первоначального варианта. 

Безусловно, при всех приобретенных отличительных особенностях 

современного самиздата, он имеет и сходство с историческими типами 

подобных публикаций. В частности, Е.Н. Савенко выделяет общие 

черты, присущие любому самиздату: 

• неподцензурность – издание и распространение книжно-

журнальной продукции в обход государственных органов надзора за 

печатью; 

• самоиздание – изготовление и тиражирование печатной 

продукции кустарными способами (машинопись, гектограф, стеклограф 

и т. п.) [2, с. 98]. 

Остановимся подробнее на первом пункте. Историчность явления 

цензуры в России отмечают многие исследователи, а одним из средств 

ее обхода они же признают самиздат. «В России почти всегда 

существовала более или менее жёсткая цензура, и поэтому со времен 

Радищева запрещённые к публикации произведения ходили по рукам в 

списках. Но они лишь дополняли литературу и публицистику. Как 

массовое явление, как основное средство самопознания и 

самовыражения общества самиздат – явление уникальное. Оно 

характерно для послесталинской эпохи в СССР и странах со сходной 

социально-экономической системой» [3, с. 117]. Кроме того, многие 

эксперты сходятся в том, что подобные издания просто необходимы для 

гармоничного развития общества в целом. «Самиздат существовал 

всегда», – пишет Д.С. Лихачёв, – «Самиздат имеет в общественной 
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жизни большое значение - особенно в пору неправильных ужесточений: 

цензурных, редакторских» [4, с. 24]. 

На сегодняшний день эта проблема все еще остается актуальной, о 

ней говорят не только теоретики, но и практики. Главный редактор 

интернет-самиздата «Батенька, да вы трансформер» Ольга Бешлей 

утверждает, что самиздат – это спасение журналистики, это ее выход и 

способ быть свободной.  

Собственно, подобную мысль высказывал и Д. Галковский: «Все 

современные средства массовой информации до такой степени 

коррумпированы, так быстро произошло сращивание независимой 

прессы с государственными официозами, с таким подобострастным 

восторгом бывшие диссиденты и оппозиционеры принимают любые 

"знаки внимания" со стороны правящей верхушки, что ввиду этого 

какая-либо конструктивная деятельность в рамках официального 

книжного и газетно-журнального рынка стала совершенно невозможна. 

В этих условиях русской интеллигенции остается лишь одно: уйти и 

начать ЗАНОВО создание действительно независимой прессы» [5]. 

Отсюда возникает вопрос: а существует ли тот читатель, на которого 

ориентирован такой тип изданий? А. Носик отвечает утвердительно, 

делая акцент на том, что меняется прежде всего потребитель 

информации, а уже за этим следует изменение подачи самих 

материалов. «Сегодняшний обыватель, потребляющий продукцию 

СМИ в личных целях, подходит к знакомству с новостями так, как до 

недавнего времени работал с прессой только профессиональный 

редактор или аналитик, получающий за этот труд зарплату. При такой 

смене подхода совершенно неизбежно изменение формата потребления 

информации. Однако формат подачи новостей на традиционных 

носителях никаким изменениям за последние годы не подвергся (и 

можно сомневаться в том, что тут вообще возможна какая-либо 

принципиальная реформа). В результате возник вакуум, заполнение 

которого и обеспечивает миллионные «тиражи» интернет-изданиям, 

при всех их известных недостатках вроде вторичности информации, 

отсутствия фотослужб, разветвленных корсетей и т. п.» [6]. 

Подобной позиции придерживается и А. Литой, добавляя однако то, 

что современный требовательный читатель должен сам найти 

подходящий ему источник информации. «Самиздат живёт совсем по 

иным законам, в отличие от массовой прессы. Здесь не журнал ищет 

своего читателя, привлекая его средствами PR и рекламы, а читатель 

тратит силы и время, чтобы выбрать журнал, отвечающий его почти 

уникальным вкусам» [7]. 
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Однако какова цель взаимных усилий создателей и получателей 

информации? Было бы неверным утверждать, что самиздат существует 

исключительно для точечного обхода цензуры.  «Конечной целью 

электронного самиздата является создание дееспособной 

интеллектуальной оппозиции как необходимого элемента 

восстановления исторической русской государственности» [2]. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Большой толковый словарь русского языка / ред. С.А. Кузнецов. – 

СПб. : Норинт, 2004. – С. 1142. 

2. Савенко Е.Н. Современный «Самиздат»: определение понятия // 

Библиосфера. 2012. №5. С. 98-100. 

3. Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР. – URL: 

https://www.litmir.me/bd/?b=90071 

4. По страницам самиздата: [Сборник / Сост. Мяло К.Г. и др.]. - М.: 

Мол. гвардия, 1990. – 300 с. 

5. Галковский Д.Е. Манифест нового русского самиздата. – 

URL:http://www.teterin.ru/index.php?option=com_content&task=vie

w&id=216 

6. Носик А. Самиздат, Интернет и профессиональный читатель // 

Отечественные записки. 2003. №4 (13). – URL: http://www.strana-

oz.ru/2003/4/samizdat-internet-i-professionalnyy-chitatel 

7. Литой А. Сделай сам. Интернет не смог убить самиздат. – URL: 

http://www.chaskor.ru/article/sdelaj_sam_9389 

АТТРАКТОРЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 

ЖУРНАЛИСТИКИ 
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Мы все живем в эпоху медийной революции. И здесь речь идет не о 

радикальных технологических переменах, а в большей степени, об 

изменении социальной роли СМИ. Еще 20-30 лет назад они отражали 

то, что происходит в обществе, а сейчас их роль изменилась. СМИ 

больше не наблюдают за социальными процессами - они становятся их 

ключевым элементом. Мы попытаемся выделить и разобраться с 
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основными трендами современной журналистики, нарисовать 

своеобразную карту сегодняшнего мира тотальной информации. 

Клиповое сообщение vs большая история 

На фоне общего увеличения потоков информации и увеличения 

скорости ее доставки  многие издания сделали ставку на короткие и 

броские тексты. Меньшинство же продолжает работать по старинке, в 

жанре больших историй. 

Сторонники клипового формата идут вслед за современным 

среднестатистическим читателем, который не в состоянии 

воспринимать и анализировать большие объемы информации, следить 

за мыслью и логикой автора. Пытаясь подстроиться под новое, 

клиповое поколение, большинство отечественных СМИ вывели себе 

следующий постулат: не грузи. Кто грузит читателя, тот проигрывает. 

Результат: диктатура «веселых картинок» (где форма доминирует над 

содержанием), обилие коротких и дробных текстов. 

Тексты больше становятся похожи на слоганы, увеличивается 

громкость и броскость заявлений и, как побочный эффект, возникает 

скандальность - еще одно последствие клипового подхода. 

Однако психологи не спешат ставить на человечестве клеймо 

«клиповости». «Люди пока еще не настолько деградировали, чтобы с 

ними нельзя было говорить длинными умными текстами. Читатель и 

сейчас может осилить восемь полос последовательного текста. Вопрос 

только в том, хочет ли», – считает Мухамед Кабардов, доктор 

психологических наук, завкафедрой общей психологии МГППУ [1]. 

Всегда есть и всегда будут люди, которые хотят получить полную и 

связную картину события, страны, мира, без мелькания и 

«пиксельности». В этом смысле «Русский репортер» – типичный 

пример успешного сопротивления тренду: наши читатели без труда 

воспринимают сложные многополосные тексты. 

Новые медиаформаты vs традиционные СМИ 

На смену газетам и телевидению в их традиционном виде приходят 

новые мультимедийные продукты. 

С переходом аудитории в Интернет перед традиционными СМИ 

встал вопрос: как зарабатывать дальше? Сначала они предлагали 

платный контент в сети, а сейчас продолжают вырабатывать новые 

форматы «универсального СМИ», в котором продукты будут с текстом, 

видео и картинками. И пока сильно уступают новому формату 

журналистике - видеоблогерству. В России влогеры снимают 

программы на самые разные темы: от обучающих по физике 

и астрономии до компьютерных игр и моды и неплохо на этом 
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зарабатывают: Youtube делится с самыми популярными авторами 

частью рекламных доходов. 

SMART-репортер vs профессионал 

В эпоху социальных сетей любой обладатель компьютера или 

смартфона может составить конкуренцию традиционным СМИ. Однако 

«золотые перья» стали цениться еще больше. 

Hand-made-журналистика родилась почти одновременно с 

социальными сетями - в самом конце 90-х. По мере развития интернета 

и электроники она вторгалась в мир самых разнообразных СМИ. И 

сейчас любой блог, аккаунт  фейсбука или твиттера может считаться 

частью гражданской журналистики, если автор посвящает свои записи 

информации или ее анализу [1, 2]. 

Но по мере того как все больше людей втягивается в интернет-

журналистику, возрастает ценность профессионалов. Да, у обывателя 

есть шансы первым найти и рассказать новость. Но профессиональный 

репортер с богатым опытом может увидеть больше и рассказать об этом 

интереснее, в силу профессиональных качество. Интернет для него – 

площадка для использования новых форматов и большей 

независимости от редакции и спонсоров. 

Пример - крадусорсинговые проекты вроде проекта Аркадия 

Бабченко «Журналистика без посредников», где люди добровольно 

переводят ему деньги за выложенные в «ЖЖ» статьи. 

Лжеобъективность vs социальная навигация 

«Не надо держать читателя за дурака. Ему нужны только факты, в 

остальном он сам разберется» - такой подход стал доминирующим в 

постсоветских редакциях уже в начале 90-х. Однако вскоре выяснилось, 

что такая «объективная журналистика» в состоянии манипулировать 

сознанием ничуть не хуже, чем «субъективная» советская пресса. 

Интерпретация события не обязательно выражается в навязывании 

авторской точки зрения. Выбор тем, подбор экспертов, статус 

размещения, ракурс фото или видео, тактика акцентов и умолчаний - все 

это является гораздо более эффективным и циничным методом для 

манипуляции [1]. 

За поиском правды массы хлынули в Сеть. Здесь появились 

миллионы блогеров, а вместе с ними возник новый тип 

медиасообщения: минимум информации, максимум эмоций, домыслов 

и субъективной харизмы. Возникла другая крайность – нехватка 

объективности. 

В таких условиях в обществе растет запрос на реальное смысловое 

качество. Люди готовы платить не тем, кто предоставит им максимум 
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новостей или развлечений, а тем, кто избавит их от шума, лишней 

информации и эмоций. 

Можно предположить, что в ближайшее десятилетие на медиарынке 

выиграют те СМИ, которые, сохранив высокие стандарты 

журналистского труда, смогут стать для своей аудитории социальным 

навигатором, то есть силой, которая будет формировать законченную 

версию мира. 

Информационная толерантность vs альтернативный взгляд 

Ведущие западные СМИ формировали единую информационную 

мировую повестку дня, но в последние годы у них появились 

конкуренты. 

До распада СССР мировое информационное пространство было 

биполярным. Советский союз и США представляли два идеологически 

окрашенных, отличных друг от друга взгляда на окружающую 

действительность. Общая картинка формировалась на стыке этих 

взглядов. С начала 90-х большая часть планеты начала смотреть на 

мировые события «одним глазом». Какие новости смотреть и как их 

интерпретировать, стали определять несколько телеканалов и 

информагентств. Новости, не попавшей на CNN или в ленту агентства 

Reuters, для остального мира не существовало. 

Первым разрушил эту информационную монополию телеканал 

«Аль-Джазира», созданный в 1996 году. Затем появилась «Аль-

Арабия». «Аль-Джазире» при помощи своих корреспондентов, а также 

Усамы бен Ладена с его передвижной телестудией удалось изменить 

ситуацию [1]. 

Сегодня свой вклад в мировую повестку пытаются внести еще и 

англоязычные китайские телеканалы, и российский Russia Today. 

Инфотейнмент vs чистая политика 

Развлекательное почти победило политическое в российских СМИ, 

но бурный политический год вернул в журналистику живую политику. 

Максимальная деполитизация эфира началась с переходом канала 

НТВ под контроль «Гаспрома». По новой концепции канала новости 

становятся объектом любопытства, зрителя уводят от проблематики и 

серьезного обсуждения политического. 

В то же время новым образцом отечественного инфотеймента 

становится общественно-политическая программа «Намедни». Ее 

создатели говорят, что ориентировались на американские образцы: 

отказ от строгого разделения тем на внутриполитические, 

экономические и международные, уход от традиционной иерархии 

сюжетов, образность в трактовке событий, повышенный интерес 

к «неглавным» деталям. 
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Но после смерти «Намедни» в 2004 году отечественный 

инфотейнмент потерял былую целостность и гармоничность: часть 

программ ушла в откровенный трэш, то есть в чернуху, другая - в 

чистый интертейнмент. 

Однако на исходе нулевых положение стало меняться. В эфир вышел 

круглосуточный новостной канал «Россия 24» – отечественный аналог 

CNN и BBC. После декабрьских выборов прошлого года на 

федеральных каналах появился целый ряд ток-шоу и аналитических 

программ, призванных удовлетворить внезапно вернувшийся спрос на 

политику. 

И наконец, неожиданно выстрелил интернет-телеканал «Дождь». 

Его содержание, по сути, является возвращением к классическому 

инфотейнменту [1]. 

Фейки vs верификаторы 

Новому витку информационных войн способствует развитие 

технологий, но оно же позволяет легче разоблачать фальсификаторов. 

Новый виток информационных войн начинается и в России. И 

связан он с резким возрастанием медийной значимости интернета. И вот 

уже Алексей Навальный в своем блоге разоблачает злоупотребления 

крупных государственных компаний, причем совсем не исключено, что 

делает это на основе намеренного слива информации. В свою очередь 

государственные СМИ отвечают по старинке – фильмами вроде 

энтэвэшной «Анатомии протеста», в которой авторы не брезгуют 

склейками, монтажом, откровенной фальсификацией. 

Но с тем же Интернетом журналистские разоблачения сегодня стало 

значительно легче проверить. Когда несколько лет назад блогер-

единоросс Владимир Бурматов опубликовал фотографии якобы с 

тушения лесных пожаров, его быстро поймали на фотомонтаже. Вот и 

сегодня противники Навального регулярно указывают на частые 

нестыковки в его публикациях. 

Информационные войны на новом этапе, очевидно, будут 

осложнены значительно большей продвинутостью аудитории, на 

которую они рассчитаны. Однако избежать их совсем явно не удастся. 

Таким образом, аттракторы современной российской журналистики 

– это: 

• клиповое сообщение vs большая история; 

• новые медиаформаты vs традиционные СМИ; 

• SMART-репортер vs профессионал; 

• лжеобъективность vs социальная навигация; 

• информационная толерантность vs альтернативный взгляд; 

• инфотейнмент vs чистая политика; 
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• фейки vs верификаторы. 
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От «Snow Fall» до саморефлексии 

В условиях избытка информации СМИ вынуждены искать новые 

способы ее подачи для удержания внимания реципиента. При этом если 

раньше читатель довольствовался парой фотографий, то сегодня 

снимками никого не удивишь. Более того – инфографика и лонгрид как 

формы подачи информации тоже утратили былую популярность, сейчас 

в тренде публикации с элементами интерактивности, которые 

позволяют рассказать о чем-либо в наглядно-игровой форме. 

«Гедонистическая функция в принципе отражает тенденцию 

играизации, которая сегодня является существенной чертой 

социальных коммуникаций» [14]. 

Упомянутая тенденция формирует запрос на технически грамотных 

специалистов в области масс-медиа, которые не только умеют хорошо 

писать, но и обладают навыками и технологиями создания 

качественного виртуального контента. Уже сегодня многие редакции не 

обходятся без IT-специалистов, помогающих воплотить самые, 

казалось бы, невероятные идеи – как, например, завоевавший четыре 

http://expert.ru/russian_reporter/2012/35/divnyij-informatsionnyij-mir/
http://www.iz.ru/
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года назад Пулитцеровскую премию лонгрид газеты The New York 

Times – «Snow Fall». По воспоминаниям одного из создателей лонгрида 

Эндрю Куенмана, «графические дизайнеры и редакторы работали 

вместе непрерывно в опытном режиме, постоянно проверяя свою 

работу в браузере, так же, как вы прокручиваете страницы, и старались, 

чтобы все элементы получились не отвлекающими и уместными» [2]. 

Такое чисто имманентное создание контента, ограниченное, так 

скажем, интуицией разработчиков, тем не менее привело к 

ошеломительному успеху – в Сети на тот момент было лишь несколько 

умело использовавших интерактив подобных материалов («Glitter in the 

Dark» [3], «The Long, Strange Trip of Dock Ellis» [4]), большинство же 

демонстрировало заурядное совмещение иконической и вербальной 

частей.  

Однако спустя пару лет на смену имманентным исканиям пришло 

осознание «что, как и во имя чего» визуализировать, а также 

сформировались критерии отбора информации. Эксперты масс-медиа 

констатируют: в настоящее время «практически у каждой редакции есть 

своя мультимедийная стратегия, определяющая вид мультимедийных 

элементов для иллюстрации текстов и способ их производства: 

сотрудниками редакции или путем приобретения контента сторонних 

провайдеров» [8], что показывает зависимость медиаиндустрии от 

развития цифровых технологий. Более того – на медиарынке 

главенствует «принцип опережающего роста предложения», который 

приводит к дисбалансу рыночных отношений. В этих реалиях 

производство типовой медиапродукции утрачивает свою актуальность, 

а у журналиста возникает надобность в саморефлексии: чем мои 

материалы отличаются от сотен других, написанных на эту же тему, 

почему должны прочесть именно их?  

Три кита трансформации 

По данным автоматизированной системы мониторинга СМИ 

«Медиалогия», газета «Известия» в сентябре 2017 года заняла 

лидирующую позицию в рейтинге «Топ-10 самых цитируемых газет – 

сентябрь 2017», опередив издания «КоммерсантЪ», «Ведомости» и 

«Российскую газету» [11]. Этот факт говорит о том, что журналисты 

«Известий» успешно решают проблему селекции информации, 

предоставляя читателям действительно важные сведения. При этом 

газете удается эффективно взаимодействовать с разной аудиторией – 

школьниками и студентами, бизнесменами, деятелями культуры... «В 

каждом онлайн-выпуске газеты по 5–6 историй, адресованных 

различным сегментам аудитории, но с обязательной структурной 
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мобильностью и потенциалом интерактивного взаимодействия 

читателя с контентом» [10, c. 29]. 

Вообще, ориентация на различные сегменты аудитории – одна из 

ключевых задач современной журналистики, так как по оценке Сергея 

Паранько, «ежедневно интернет-издания Рунета производят сотни 

часов “чтения”. Из них будет востребовано в лучшем случае 1,5 часа» 

[6, c. 6]. При всей кажущейся простоте задачи сделать это очень трудно. 

Во-первых, разнородность аудитории определяет разнородность 

материалов, что, в свою очередь, отнимает много времени и сил на их 

создание. Во-вторых, тот самый опережающий рост предложения, и, 

как следствие, высокая конкуренция на медиарынке обусловливают 

придание контенту некой эксклюзивности, иначе он, скорее всего, 

останется не замеченным. В-третьих, для создания эксклюзива 

необходимо обладать определенной компетенцией, которая позволит 

сделать действительно незаурядный материал. Наконец, мало создать – 

нужно суметь преподнести медиапродукт, чтобы его захотелось 

«распаковать». Все эти факторы говорят о преобладании факта 

коммуникации над ее содержанием: не настолько важно «что» говорить, 

сколько – «как» сказать. Однако в случае с качественными изданиями 

это не совсем так – ведь в противном случае они рискуют опуститься до 

уровня нишевых, желтых изданий, которые привлекают именно своей 

красочностью; следовательно, квалитативным СМИ необходимо 

соблюдать баланс между содержанием и формой. 

Помимо ориентации на свой контингент читателей перед 

журналистами встает задача адаптации контента к кроссплатформенной 

среде. Эта необходимость вызвана феноменом «мультиэкранности», 

когда одна и та же информация может отображаться на дисплеях разных 

устройств: телевизора, компьютера, телефона, планшета и т.д. Чтобы 

предоставить к ней доступ любому пользователю, облегчить ее 

восприятие и разнообразить новыми элементами мультимедиа, 

специалисты применяют метод «конвергенции с другими технологиями 

(стабильность сигнала, удобный поиск, современный интерфейс, 

единая авторизация...)» [12], а предназначенная только для мобильных 

устройств WAP-верстка web-сайтов (Wireless Application Protocol / 

протокол беспроводной передачи данных) уже не используется для 

новостных ресурсов из-за ограниченных возможностей. «Сегодня при 

таком уровне развития интернета и проникновения туда СМИ развивать 

WAP-версию не имеет смысла. Современного потребителя информации 

уже не удовлетворить контентом, который можно предоставить с 

помощью WAP-версии, – ему нужны картинки, видео» (Баранова, 

2010). Правда, по наблюдениям исследователей, картинки и видео уже 
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также устарели, а потому «на основе Web 2.0 должна возникнуть новая 

платформа – Web 3.0. Не столько технологическая, сколько 

социокультурная, используемая для создания интересного, полезного и 

качественного контента» [10, c. 32]. 

Еще одна важная задача – изучение поведения пользователей в 

интернете и предоставление на основе полученных данных 

персонализированной информации. Как показывает практика, 

недостаточно просто доставить сообщение, его необходимо 

предложить в том контексте, который понятен потребителю. К тому же 

тематическая избирательность значительно экономит временные 

ресурсы и способствует привязке определенной аудитории к 

конкретному источнику информации, тем самым ускоряя его 

коммодификацию (если, конечно, источник ориентирован на 

монетизацию контента). Но нельзя забывать, что при поставке только 

персонализированной информации возникает «риск формирования 

информационных “тоннелей” и “гетто”, субъективных и 

мультиплицированных “картин мира”» [6, c. 47], фрагментирующих 

реальность и развивающих так называемое «тоннельное мышление». 

Один из способов избежать этого – поставлять актуальные сведения в 

дополнение к персонализированным независимо от желания 

пользователя.  

Тотальное «осетевление» 

Интерактивность, отбор информации и взаимодействие с разной 

аудиторией – лишь малая толика информационного пространства. 

Пользователи Сети настолько привыкли к скоростному развитию 

цифровых технологий, что удивить их чем-либо становится все 

трудней. «Сегодня 75 процентов домашних хозяйств имеют доступ к 

Интернету, по количеству пользователей Интернета Россия – первая 

страна в Европе, более половины получателей госуслуг выбрали 

онлайн-технологии» [9]. Тотальное «осетевление» заменило 

традиционную парадигму коммуникации «одного к одному» или 

«одного ко многим» на «многие ко многим» [1, c. 8] и вынудило 

трансформироваться многие редакции согласно запросам времени.  

На отечественном медиарынке флагманом трансформации стал 

интернет-портал «Известия», вошедший в одноименный 

мультимедийный информационный центр. Как можно прочесть на 

сайте издания, «МИЦ “Известия” – первый в России частный 

мультимедийный информационный центр, объединяющий 

редакционные и технологические возможности новостных служб 

телеканалов РЕН, “Пятый канал” и газеты “Известия”. МИЦ “Известия” 

является универсальной платформой по производству разноформатного 
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информационного контента – для ТВ, печати и Интернета». Под 

разноформатным контентом понимаются фотографии, инфографика, 

видео, бегущая строка, 3D-модели, геолокационные карты, съемки 

камерой кругового обзора, аудиосопровождение текстовых материалов, 

автосекретарь. Все эти инструменты служат для создания 

эксклюзивного контента, который удовлетворяет вкусам даже самого 

избалованного пользователя, что подтверждается аудиторией сайта – 

9,4 млн человек.  

Будущее наступило 

Действительно, портал «Известия» предлагает десяток тем, которые 

ориентированы на различных пользователей. Политика, армия, спорт, 

общество, наука, страна, мир… Предоставляемая информация 

ранжируется в порядке важности и актуальности событий: например, 

резонансные происшествия вынесены в отдельные рубрики, 

расположенные над заголовком сайта, а в бегущей строке отображаются 

ключевые события дня. Характерная черта сайта – всеобъемлющая 

визуализация контента, будь то небольшая заметка или блок с 

новостями в прямом эфире. Если говорить о специфике визуализации, 

то можно выделить несколько особенностей.  

В материалах о политике визуализация, как правило, выполняет 

дейктическую функцию, отсылая читателя к изображенным на снимках 

участникам речевого акта («Пушков заявил», «Путин обсудит», 

«Медведев поделился»), а в материалах о науке – функцию 

иллюстративную, замещая вербалику иконикой (снимки спутниковой 

тарелки, эмблемы NASA, запуска ракеты и т.п.). Аттрактивная и 

информативная функции присущи всем снимкам, а сатирическая, 

символическая и эвфемистическая практически не встречаются. Что 

касается темпоральности и локативности – большинство фотографий 

демонстрируют настоящее или прошедшее время, а объекты помещены 

в локальную сетку физического или исторического пространства 

(будущее время применяется для анонсирования разработок ученых, 

вроде «Расшифровка генов спасет от рака», «Новые спутники получат 

рекордные “солнечные крылья”»). Важно, что категории 

темпоральности и локативности позволяют «вернуться в прошлое» или 

«оказаться в будущем» и подсказать читателю, как воспринять материал 

через его отношение ко времени и пространству. Модальные отношения 

выражены либо интенционально (через намерение; «Володин примет 

участие в праздновании годовщины битвы под Сталинградом»), либо 

гипотетически (через предположение; «Российские телеканалы могут 

отказаться транслировать зимнюю Олимпиаду»), либо дебетивно (через 

принуждение; «Интернет-магазины обяжут принимать банковские 



-172- 

 

карты»), либо нейтрально («Кудрин уточнил свою позицию о нехватке 

средств в ПФР»). 

Тенденция «играизации» очень наглядна в разделе «инфографика», 

основные темы которого – общество, армия, экономика, политика и 

спорт. Встречаются и необычные материалы, такие, как 

«Престолонаследие в Саудовской Аравии» или «Портрет российского 

банкрота». Обратив внимание на даты публикаций, можно заметить, что 

в иные дни публикуют до пяти роликов, что лишний раз подтверждает 

мастерство редакции: быстро уместить в двух-трех минутах только 

важную информацию, визуализировать ее и сопроводить комментарием 

непросто, учитывая рабочий ритм СМИ.  

«В “Известиях” есть мультимедийная группа, которая занимается 

созданием видеоматериалов. Там тоже работают профессиональные 

операторы, тележурналисты, которые осуществляют онлайн-

трансляции, работают над созданием программы вещания» (Баранова, 

2010). Часть контента портал получает у телеканалов «Звезда», 

«Культура», «РЕН-ТВ». Инфографика в первую очередь заостряет 

внимание на значимых темах, создает определенный колорит и 

настроение и доходчиво объясняет сложные вещи (экономические 

процессы, устройство и технические характеристики самолетов, 

космических аппаратов и т.п.). Также на сайте выставляют 3D-модели, 

которые можно буквально рассмотреть со всех сторон. В наши дни это 

самый популярный вид интерактива, собирающий тысячи просмотров 

(так, модель Останкинской телебашни посмотрели 7 335 человек). 

Эксклюзивная информация отображена в спецпроектах «Известий». 

«Звуки природы», «Кремль. Еда для первых», «Моя школа», «Любовь и 

война», «Таких берут в космонавты» – в этих материалах журналисты 

используют ментефакты, присущие русской ментальности, тем самым 

очерчивая круг потенциальных читателей (благоговение перед 

природой, разговоры о еде, почтение к учителям, память о павших 

воинах, стремление покорять небесные просторы – эти прецедентные 

феномены в полной мере понятны только русским людям). 

Мультимедийные элементы в виде звука, моделей, выносок, анимации 

и видеовставок расширяют содержание проектов, делая их еще более 

интересными. 

«Интерактивное видео 360°» – удивительное средство погружения в 

виртуальную реальность. Не выходя из дома можно прогуляться по 

залам музея Победы, заглянуть на Московский монетный двор, 

забежать в типографию и даже пролететь в аэродинамической трубе. 

Все это возможно благодаря команде «Известий». «Ключевое отличие 

и главное преимущество таких видео от обычных роликов – эффект 
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присутствия. В случае с традиционными роликами зритель – лишь 

сторонний наблюдатель, но сферическое видео дает возможность 

оказаться “внутри” изображаемой реальности. Потенциал таких видео 

практически неисчерпаем, особенно в сферах досуга, развлечений и 

путешествий» [5]. 

Помимо прочего, сайт предоставляет возможность бесконечного 

скроллинга, а значит, можно сколь угодно просматривать 

информационную ленту портала и найти «что-нибудь» эдакое.  

Что дальше? 

Таким образом, контент «Известий» соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к современной журналистике. Это и 

упомянутые «играизация» и визуализация, и тип коммуникации 

(«многие ко многим»), и грамотная селекция информации, и ориентация 

на различные сегменты аудитории, и эксклюзивность материалов. При 

этом их содержание и форма сбалансированы, что сказывается на 

качестве продукции сайта «Известия». Медиатекст на этом портале 

«однозначно подчинен регламенту описательной мета-информации 

(теги, геоданные, справки, ссылки на дополнительные источники, 

метатеги для поисковиков). Семантика же медиатекстов в 

исследованных ресурсах в основном широко вариативна, но система 

гиперссылок и адресации нацелена на взаимодополняемость сообщений 

об актуальных фактах и событиях» [10, c. 25].  

Дальнейшее развитие МИЦ «Известия» видится в использовании 

приемов data-журналистики (например, таймлайна и маппинга), 

развитии новых жанров (микроновость, бизнес-цитата, статья-список), 

предоставлении пользовательского контента, а также взаимодействии 

журналистов с экспертами из прикладных гуманитарных наук. 
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МЕДИАРЕАЛЬНОСТЬ – ПО ПРИНЦИПУ ЮЗАБИЛИТИ 

К.Е. Ширяева, АлтГУ, факультет массовых коммуникаций, 

филологии и политологии, 2 курс маг. 

Научный руководитель – В.Д. Мансурова, д. филос. н., профессор 

Новые медиа в современной коммуникации играют доминирующую 

роль, отражая процесс модернизации общества, качественное 

изменение не только способов взаимоотношения со средствами 

информации, но и самих повседневных коммуникаций. Реальность 

приобретает черты медиареальности [1]. Мир таких «явлений», как 

знаки, образы, интерпретации становятся миром медиа. В сложившейся 

ситуации в повседневной жизни доминирующую роль играют 

медийные каналы: Интернет, видео, ТВ. Восприятие реальности все 

больше зависит от ее репрезентации через визуальные образы. Такие 

медиа, как фотография, реклама, телевидение, кино становятся 

главными средствами коммуникации. Они «сдвигают» слово на второй 

план. Благодаря визуальным образам формируется наше постижение 

мира. 

В различных средствах массовой информации приоритетным 

способом передачи информации становится не вербальный, а 

визуальный. У аудитории изменился подход к восприятию 

информации, так как современные читатели намного быстрее и легче, 

чем текст, воспринимают зрительные образы: иллюстрации, схемы, 

коллажи, клипы. Изменился также и подход к чтению, появились даже 

новые виды читателей - «сканеры», которые просматривают страницу, 

не заостряя внимания на собственно содержании материалов. 

Современный читатель хочет не столько читать, сколько видеть 

информацию, визуализировать напечатанное: иметь возможность 

самостоятельно моделировать картину происходящего, опираясь на 

«живые» фотографии, доходчивую инфографику, оригинальные 

рисунки. Наконец, соотносить предложенную журналистом текстовую 

информацию с тем, что изображено на относящейся к ней картинке [2]. 

Посетители веб-сайтов читают только 28% текста. Тенденция к «не 

чтению текста» растет. Следующие факторы наглядно доказывают 

эффективность визуального контента: 

- независимо от темы он прост, а значит заманчив, 

- мгновенно привлекает к себе внимание, 

- эффективно взаимодействует с читателем, 

- привлекателен для «репостов», 

- наглядно показывает сложные термины, 
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- стимулирует разум, особенно когда связан с человеческими 

эмоциями [3]. 

Большие коррективы в средства массовой информации внесла 

цифровая революция. Интернет-СМИ получили огромные 

преимущества в возможностях «…технических решений и визуальных 

форм выражения своего контента» [4]. 

В современной жизни ситуация в большинстве сфер очень быстро 

меняется, и ценность своевременного доступа к важной информации 

стремительно возрастает. Поэтому с момента зарождения к 

электронным изданиям одним из приоритетных требований была 

оперативность, скорость предоставления нужной информации, 

наивысшая ее актуальность при ее минимальном объеме и времени, 

затраченном на ее восприятие. Именно эта способность определяет 

эффективность электронной прессы. Благодаря ей в визуальной 

организации современных интернет-СМИ приобретает решающее 

значение фактор юзабилити как эмпирически сложившаяся система 

принципов, регламентирующих применение функционального подхода 

к дизайну электронного издания. 

С понятием функционального подхода к дизайну непосредственно 

связано понятие «юзабилити» [5], в дословном переводе на русский 

язык означающее «возможность использования». Суть юзабилити 

заключается в принципиальной ориентации всего комплекса 

дизайнерских средств на максимально быстрое и эффективное 

взаимодействие с пользователем. Именно пользовательские 

потребности являются исходной точкой дизайн-проектирования: ими 

определяются оформительские и композиционные решения при 

создании веб-проекта. 

Эстетика приоткрытых мерцающих «картинок-историй», 

разнонаправленных и разноскоростных бегущих строк элементарно 

является стимулом и, одновременно, непосредственным отражением 

новой пост-нарративной активности потребителя информации. 

Ценность открытой страницы для него состоит не в том, чтобы 

просмотреть, прочитать ее до конца. Ценность безотчетно состоит в 

том, чтобы, зацепившись за какую-либо гипертекстовую ссылку, 

открыть новое окно, и, следуя инерции, соскользнуть к чему-то новому. 

Де факто ни одна раскрытая картинка или новость уже не представляют 

интереса сами по себе, но только как отсылки к чему-то другому. 

Выделим наиболее традиционные виды визуального контента: 

- инфографика (схемы, графики, диаграммы и т. п.), 

- фотографии (фоторепортажи в том числе), 

- иллюстрации (элементы графического дизайна и карикатуры), 
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- различные формы мультимедийного контента (клипы, 

видеоролики, флеш-анимация, инсталляции, слайд-шоу и т. п.) – 

материалы этого типа можно встретить только в пространстве интернет-

медиа. 

Современная инфографика заменяет читателю традиционный текст 

с большим количеством данных по определенной тематике. Ему 

требуется гораздо меньше времени для восприятия информации, она 

легче усваивается. Сегодня инфографика стала самостоятельным 

форматом медиатекста и полноправным компонентом СМИ. В России 

едиаинфографика стала интернациональным, мультимедийным, 

метафоричным, поликодовым языком СМИ. Этот язык ориентирован в 

большей степени на новые медиа из-за быстрого развития электронных 

технологий и языка гипертекстуальности.  

Инфографика интегрируется в различные форматы материалов, 

таких как проекты и интерактивные статьи, лонгриды. В них 

инфографика включается наравне с другими мультимедиа-средствами: 

аудио- и видеоматериалами, графической иллюстрацией, фотографией. 

Интерактивный метод привлекает внимание аудитории благодаря 

разнообразным формам взаимодействия с контентом. Инфографика 

является эффектной аргументацией журналистского текста и 

иллюстрацией сложных данных. 

Ключевыми тенденциями и особенностями в современном развитии 

медиаинфографики являются следующие: 

- развитие сферы интерактивных проектов и распространение 

инфографики, 

- стилеобразующий характер инфографики как элемента знаковой 

системы СМИ, 

- распространение мультимедийной инфографики и развитие сферы 

интерактивных проектов, 

- применение шаблонов при создании инфографики для удобства 

журналиста и дизайнера, для увеличения скорости работы, 

- увеличение площади в СМИ, занимаемой инфографикой, 

- с инфографикой работает уже не один художник, а коллектив 

дизайнеров и журналистов, 

- количество видов инфографики, используемых в отдельно взятом 

издании, растет ввиду разнообразия визуализируемой информации, 

- новый формат работы с инфографикой (это уже не труд одного 

художника, а продукт коллектива журналистов и дизайнеров). 

Начиная с XIX века фотография стала неотъемлемым элементом 

печатной журналистики. Если в 1840-х годах газеты лишь изредка 

печатали иллюстрации с фотоснимоков, то в 1860-х годах под 
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иллюстрацией все чаще и чаще значилось: «с фотографии» [7] – такая 

пометка, среди прочего, давала узнать, что иллюстрация притязает на 

некую особенную точность. 

В XX веке существование газетно-журнальной периодики без 

фотографии уже не представлялось. Фотожурналистика за это время 

развилась в самостоятельную профессию. Возникла система жанров, 

обладающая собственными особенностями, но сопоставимая с жанрами 

периодической печати. 

Интернет-пользователи, новые потребители фотоинформации, 

сегодня меняют современную фотожурналистику. В первую очередь 

это касается скорости подачи материалов – одного из важнейших 

требований пользователя в постоянном обновлении информации. Еще 

один результат – появление фотогалерей. Это потребовало от 

фотографа многократного увеличения количества кадров с любого 

мероприятия. Во многом запрос пользователя стал катализатором 

существенных перемен. Это совпало с важными технологическими 

новшествами, которые сделали возможными именно такие способы 

представления и использования фотоматериалов [8]. 

Благодаря дигитализации, сегодня возможности фотожурналистики 

значительно трансформировались и расширились. Фотография стала 

одним из основных средств коммуникации «новых медиа». 

Фотографии из соцсетей с такими особенностями, как их 

подчеркнутый непрофессионализм, «одноразовость» снимков, 

совершают «обратный путь» [9] – в традиционные средства массовой 

информации. Это оказывает влияние на дизайн современных 

телепередач, газет и журналов. Таким образом, в современных условиях 

тотальной визуализации фотожурналистика подвергается ощутимой 

трансформации благодаря новым цифровым технологиям. 

Читатель погружен в непрерывный поток изображений (видео, 

телевидение, кино, Интернет). Но в памяти крепче всего «застревает» 

фотография. Память полнится стоп-кадрами, ее основной элемент – 

одиночный образ. Фотография в эпоху информационной избыточности 

позволяет быстро воспринять событие или предмет и запомнить его в 

компактной форме. Фотография – что-то вроде афоризма, цитаты или 

пословицы. В памяти каждого из нас хранятся сотни фотографий, и к 

любой из них в определенный момент можно обратиться. 

Фото «замораживает» [10] сложные и быстроменяющиеся 

социальные ситуации, позволяя нам анализировать их детальнее. Оно 

также помогает объяснять, открывая регулярности, тренды, или даже 

социальные законы. Последнее относится не к одиночной фотографии, 

а скорее к ряду фото. Съемка одной и той же социальной среды, 
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социальной ситуации в разные моменты времени может помочь 

открыть темпоральные тенденции. А фотографии одного и того же типа 

поведения людей (религиозная жизнь, семейная жизнь, отдых, работа и 

т.д.) в компаративных исследованиях различных культур открывают 

общее, «кросс-культурное общее», культурно заданную экзотическую 

специфику. 

Сегодня все чаще СМИ обращаются к лонгридам [11]. Например, у 

издания «Лента.ру» есть специальный проект о Советском Союзе – 

«Страна, которой нет» (http://strana.lenta.ru/). Известность приобрел 

проект «Земля отчуждения» («Коммерсантъ»), посвященный 

катастрофе на чернобыльской АЭС 1986 года. В этом лонгриде 

представлены фотографии, видео, карты, документы, взгляд сквозь 28 

лет и подробная хронология всей трагедии. 

Знаковой публикацией в истории визуальной журналистики считают 

лонгрид Snow Fall - расследование журналистов газеты New York Times, 

посвященное снежной лавине в австралийском парке 

(http://www.nytimes.com/projects/2012/snow(fall/#/part=tunnel(creek)). 

Бюджет проекта был заоблачным, а для его создания потребовалось 

несколько месяцев. «Snow Fall сам по себе вызвал лавину обсуждений 

среди журналистов и в результате получил Пулитцеровскую премию» 

[12]. 

Проект спровоцировал интенсивный рост публикаций в формате 

ричмедиа. Первой работой для России в этом направлении стала 

мультимедийная статья о перевале Дятлова (http://dyatlov.looo.ch). Этот 

лонгрид – рассказ об одной из самых таинственных историй советского 

времени. В ее основе лежит трагедия, которая произошла в 1959 году в 

Свердловской области. Под началом Игоря Дятлова группа студентов 

отправилась в лыжный переход, но так и не вернулась. В проекте 

изложены многочисленные гипотезы и факты случившегося, 

использованы архивные материалы. 

Авторы мультимедийных проектов не опираются формально лишь 

на верстку. В лонгридах видео, анимация и аудио становятся 

неотъемлемыми элементами истории или сторителлинга (текст, 

графика, аудио и видео переплетаются, и новые смыслы создаются 

именно в комбинации этих элементов). Если какой-то из них отнять, 

может потеряться общий смысл, а структура материала разрушится 

[13]. Кроме того, в этих произведениях встречаются устойчивые 

особенности содержания, всегда присутствует привлечение множества 

источников и глубокая проработка темы.  

При создании лонгрида действуют определенные правила, которым 

должен отвечать его сюжет. Причем дополнительный отпечаток на 

http://strana.lenta.ru/
http://www.nytimes.com/projects/2012/snow(fall/#/part=tunnel(creek)
http://dyatlov.looo.ch/
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выбор темы накладывают особенности формата. Можно выделить 

следующие критерии:  

- визуальный потенциал (слабый потенциал визуализации 

препятствует созданию лонгрида) и возможность визуализации 

(имеется ли доступ к тем людям и объектам, которые должны быть 

задействованы в проекте), 

- наличие в истории проблемы, событийного сюжета (важен 

потенциал эмоциональный и потенциал информативности темы), 

- оригинальность и эксклюзивность контента (ставку нужно делать 

на сбор и обработку информации редакцией, а не обращаться к 

вторичным источникам), 

- такие жанры, как очерк, репортаж и корреспонденция лучше 

поддаются воплощению в формате лонгрида, аналитическая статья и 

интервью – хуже, 

- в истории проекта противопоказано отсутствие визуальной 

составляющей и отвлеченные рассуждения. 

Сегодня многое из того, что раньше мыслилось как некая модель 

будущего или было табуировано, визуализировано. Образы формируют 

и конструируют наше постижение мира. Восприимчивость визуальная 

дополняет и заменяет восприимчивость текстовую. В процессе 

восприятия окружающий мир современности постоянно меняется и 

бесконечно заменяется изображениями. Многое из того, что мы видим, 

уже подготовлено образами, полученными через медийную сферу 

нашим сознанием. 

Современное общество можно назвать обществом спектакля. 

Зрелищным оно является не поверхностно и не случайно – оно в самой 

своей основе  является зрительским [14], где присутствует тотальное 

засилье образов, которые можно истолковывать и понимать в условиях 

их нового функционирования в качестве полноправных товаров. 

Принцип юзабилити моделирует  репрезентацию реальности 

средствами массовой информации. Следовательно, искусство этого 

моделирования становится  приоритетным в профессиограмме 

современных производителей медиапродукции, в том числе – и 

журналистов. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Беззубова О.В. Визуальная культура и визуальный поворот в 

культурных исследованиях второй половины XX века / 

О.В. Беззубова. Аналитика культурологи. 2014. 



-181- 

 

2. Сулейманова, С.Р. Тенденция визуализации информации в дизайне 

печатных медиа Узбекистана / С.Р. Сулейманова // Вестн. Челяб. 

гос. Ун-та. 2013. № 22 (313). Сер. Филология. Искусствоведение. 

Вып. 81. С. 183–188. 

3. Staurus Почему мы любим визуальный контент [Электронный 

ресурс] / http://staurus.net/pochemu-my-lyubim-vizualnyj-kontent - 

(дата обращения: 15. 11.2017). 

4. Симакова С.И. Влияние новых технологийна визуальный контент 

журналистских материаловВестник Челябинского 

государственного университета. 2015. № 5 (360). Филология. 

Искусствоведение. Вып. 94. С. 163–169. 

5. Якунин А.В. Веб-юзабилити и эргономика интернет-СМИ : учеб. 

пособие / А. В. Якунин. — СПб. : С.-Петерб.гос. ун-т, Ин-т «Высш. 

шк. журн. и мас. коммуникаций», 2015. — 94 с. 

6. Горных А. Эстетика интернета и визуальное потребление: к 

вопросу о сущности и специфике Рунета / А. Горных, А. Усманова 

// Control + Shift: сб. статей. М.: Новое литературное обозрение, 

2009. С. 261 – 284.  

7. Бажак К. История фотографии. Возникновение изображения / 

Кантен Бажак; пер. с франц. А. Кавтаскина. – М.: АСТ: Астрель, 

2006. – 159 с. 

8. Ващук, М.А. Спортивная фотография глазами интернет-

пользователя / М.А. Ващук // Журналистика в 2014 году. СМИ как 

фактор общественного диалога: материалы Междунар. науч. конф. 

М.: МедиаМир; Фак. Журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 

2015. С. 272–273. 

9. Ганюшин, А.А. Цифровая фотография в новых медиа 

[Электронный ресурс] / А. А. Ганюшин // Информационный 

гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». 2013. № 5. 

URL:  http://www.zpu-journal.ru/ezpu/2013/5/ - (дата обращения: 15. 

11.2017). 

10. Штомпка П. В фокусе внимания повседневная жизнь. Новый 

поворот в социологии // Социологические исследования. 2009. № 

8. С. 4. 

11. Симакова С.И. Развитие визуальной журналистики / 

С.И. Симакова // Журналистика цифровой эпохи: как меняется 

профессия : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 

Екатеринбург, 14–15 апреля 2016 года. — Екатеринбург, 2016. — 

С. 125-129. 

http://staurus.net/pochemu-my-lyubim-vizualnyj-kontent
http://www.zpu-journal.ru/ezpu/2013/5/


-182- 

 

12. Визуальная журналистика [Электронный ресурс]. URL: 

http://oblako-media.ru/novosti/vizualnaya-zhurnalistika/ - (дата 

обращения: 15. 11.2017). 

13. Галустян А. Мультимедийные лонгриды как новый формат 

онлайн-журналистики / А. Галустян // Как новые медиа изменили 

журналистику 2012 – 2016. – Екатеринбург, 2016. – 304 с. 

14. Дебор Г. Общество спектакля / Г. Дебор. – М.: Логос, 2000. – 184 

с. 

ГЕНДЕРНЫЕ МОДЕЛИ И ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА ЖЕНЩИНЫ 

В СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЕ КОНЦА 1950 – 1960-х гг. 

(НА МАТЕРИАЛЕ ЖУРНАЛА «РАБОТНИЦА») 

А.В. Ленцевич, АлтГУ, факультет массовых коммуникаций, 

филологии и политологии, 4 курс 

Научный руководитель – О.А. Скубач, к. филол. н., доцент 

Первый номер старейшего женского журнала в России, основанного 

по инициативе В.И. Ленина и изданного на деньги работниц фабрик, 

вышел 8 марта 1914 года в Петербурге тиражом 12 тыс. экземпляров. 

Основная задача журнала состояла в идейно-политическом 

воспитании женщин и привлечении их к активному участию в 

государственной и общественной жизни. Журнальные выпуски 1920-

1940-х гг. включали характерные статьи, рисовавшие цельный, 

монолитный образ советской женщины, реализующей себя 

исключительно в производстве, что подтверждалось и включенными в 

номера журнала иллюстрациями (рис. 1). 
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Рисунок 1. «Работница», №5, 1923 

С ходом времени изменялись цели большевиков, и, как следствие, 

изменялись задачи журнала. На смену неприглядному журналу 1920-

1940 гг. с низким качеством печати, плохой бумагой, мрачными 

фотографиями (женщины-работницы с невыразительными лицами, в 

платках, в бесформенной одежде), посвященному сугубо 

производственным отношениям, приходит красочный, 

иллюстрированный журнал 1950-х годов, освещающий жизнь 

городской интеллигенции, раскрывающий образ городской дамы в 

рамках трудовых отношений. На смену женщине-революционерке 

приходит яркая, привлекательная женщина – носительница 

коммунистических идеалов, идущая в ногу со временем, следящая за 

модными тенденциями, но в то же время остающаяся передовиком 

производства (правильные черты лица, аккуратная, выглаженная белая 

рубашка, завитые и уложенные пряди волос, клетчатая косынка, 

наручные часы). 
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Рисунок 2. Екатерина Козлова. «Работница», №1, 1957 

На фото (рис. 2) изображена «Машинист московской ТЭЦ №20 

Екатерина Козлова у пульта управления парового котла высокого 

давления» [1, с. 1]. 

Но следование тенденциям моды ограничивал характер заводской 

работы, который требовал соблюдения определенного дресс-кода. Он 

был далек от модных тенденций 1950-х годов. Существование 

негласного стандарта внешнего вида и регламента поведения работниц 

требовали контроля за их соблюдением. Этот контроль осуществляли 

сами рабочие. 

В статье А. Левиной «Глаза товарища» эту роль выполняет 

общественный инспектор Мария Струкова. Она просит «новенькую» 

повязать платок ниже, чтобы не видно было «светлых кудряшек»: 

«Сверловщица Маша Струкова заметила: у новенькой, что работает на 

соседнем станке, косынка повязана на самой макушке. Светлые 

кудряшки низко опущены на лоб. Кудряшки – это, конечно, очень 

хорошо, но только вечером, на танцах. А сейчас…» [2, с. 8]. Следует 

педагогическое внушение, после которого «станок был включен только 

тогда, когда косынка была повязана по всем правилам – низко-низко» 

[2, с. 8]. 

К концу 1950-х годов в концепции журнала начинает 

прослеживаться разрыв, вызванный стремлениями сохранить 

«рабочие» традиции, сращенные с идеологической ортодоксией, 
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актуализировать уходящий в прошлое образ работницы в косынке, – и 

в то же время изобразить жизнь без политической подоплеки, жизнь 

эффектной, хорошо образованной городской женщины, хранительницы 

семейного очага. 

Это отражается и в портрете работниц. На страницах журнала стали 

появляться изображения манекенщиц и моделей, одетых в красивые, 

модные вещи из дорогих материалов (рис. 3). 

 
Рисунок 3. «Работница», №11, 1968 

Изображения были снабжены следующими комментариями: 

«Платье из черного бархата или шелка с пристегивающимися 

кружевными жабо»; «Костюм из шерсти или из бархата с 

“драгоценными” пуговицами»; «Платье из темной тонкой шерсти» [3, с. 

32]. Но раскрытию модных тенденций посвящаются в основном только 

последние страницы номеров. Основная же часть журнала продолжает 

показывать рабочие будни женщин, без макияжа или прически, одетых 

в обычные платья из недорогих тканей, из украшений позволявших себе 

только наручные часы, продолжавших носить все те же пресловутые 
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косынки. Это можно увидеть в том числе на иллюстрации (рис. 4), где 

изображена «одна из лучших вязальщиц, Е. Нефедова» [4, с. 7]. 

 
Рисунок 4. Е. Нефедова. «Работница», №11, 1968 

Постепенно «Работница» становится разноплановым журналом для 

женщин, начинает ориентироваться на оказание помощи женщинам в 

быту и семейной жизни: появились приложения для всей семьи, 

разделы по домоводству, рукоделию, воспитанию детей, психологии. 

Но в то же время эти рубрики не становятся регулярными, они 

прослеживаются лишь в отдельных номерах журнала. Четкая 

политическая линия продолжает оказывать на содержание журнала 

огромное влияние. 

Наметившийся в конце 1950-х гг. разрыв между вербальными и 

визуальными средствами в журнале заметен в сопоставлении образов 

советских женщин и женщин из дружественных для СССР стран и 

«стран-соперников». Что касается первых, то здесь речь идет об 

успешных, довольных жизнью, счастливых женщинах, у которых 

работа все же не полностью отнимает свободное время. Они участвуют 

в общественной жизни, посещают дружественные государства, сами 

встречают гостей, помогают друг другу, вместе работают или 

отдыхают. В статье Е. Кононенко «Вестники дружбы» [5] 
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рассказывается о встрече советских и чехословацких женщин в Праге 

(рис. 5). 

 
Рисунок 5. Встреча советских и чехословацких женщин в Праге в 

1958 г. «Работница», №1, 1958 

Внешний вид женщин практически одинаков. Темные платья с 

длинным рукавом из плотного материала, длинные пальто, собранные 

кудри, минимум украшений и макияжа. Глядя на фото, сложно 

определить, где стоят советские женщины, а где – женщины из 

Чехословакии. 

В статье Н. Бережной «Дочь острова Свободы» речь идет о «героине 

кубинского народа» Анхеле Алонсо, которая через советский журнал 

передает привет «всем замечательным советским женщинам, которые 

вместе с мужчинами, товарищами по борьбе, сделали свой великий 

народ непобедимым и славным в веках» [6, с. 8]. Она благодарит 

Советский Союз, который помог ее родине отстоять свободу от 

посягательств американских агрессоров. 
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Рисунок 6. Валентина Лапунова и Анхела Алонсо (справа). 

«Работница», №1, 1963 

На фото (рис. 6) изображены две счастливые, улыбающиеся, 

обнимающиеся женщины: Анхела и ее русская подруга – московская 

ткачиха Валентина Лапунова. Основное отличие в их внешности 

состоит в цвете волос женщин. В остальном они очень похожи: 

одинаковые прически, минимум макияжа, лишь слегка подкрашенные 

губы, аккуратные рубашки. 

Женщина же из капиталистической страны в журнале выглядит 

иначе. Чаще всего в текстах она представлена как жертва политического 

режима. 

В статье «Руку, американки!», которая представляет собой главу из 

книги Татьяны Тэсс «Американки», автор дает портрет «Маленькой 

Мамы», которая не остается в стороне от демонстрации в защиту прав 

граждан Вьетнама, несмотря на то, что у нее двое маленьких детей: 

«Представьте себе светловолосое существо с голубыми глазами, 

розовыми щеками и фигурой лесного эльфа. На ней широкая ситцевая 

юбка с помочами и светлая блуза. Белокурые волосы спускаются с 

плеч» [7, с. 21]. Достаточно обычный портрет, который практически не 

отличается от изображений советских работниц. Основным отличием, 

пожалуй, является отсутствие косынки. Но в то же время на фотографии 

из американской газеты «People’s world» (рис. 7), иллюстрирующей 
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саму демонстрацию, американские женщины выглядят несколько 

иначе. 

 
Рисунок 7. Демонстрация в защиту прав граждан Вьетнама, США, 

1966 г. «Работница», №4, 1966. 

В глаза бросается наличие красивой и стильной одежды, макияжа, 

укладки, украшений, солнцезащитных очков, туфель на каблуках, 

дамских сумочек. Эти женщины гораздо больше, чем советские 

работницы в косынках, похожи на моделей из рубрик журнала о 

новейших модных тенденциях. 

Таким образом, начиная с конца 1950-х гг. журнал сталкивается с 

парадоксом, выражающемся в столкновении вербальных и визуальных 

средств подачи информации: с одной стороны, в текстах статей, 

заключенных в идеологические рамки официального дискурса, 

соблюдается традиционный канон изображения женщины, 

реализующиеся большей частью на производстве; с другой стороны, к 

1960-м гг. роль и, как следствие, образ женщины, живущей в городской 

среде, изменяются, они выходят за рамки исключительно трудовых 

отношений. Женщина перестает играть единственную роль труженицы 

во имя светлых социалистических идеалов, что можно проследить в 

изображениях, которые сложнее, чем тексты, подчинить идейным 

рамкам, они перестают отвечать идеологическим запросам эпохи. 
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ФУНКЦИИ ГАЗЕТНОГО ДИСКУРСА В ТВОРЧЕСТВЕ 

Б. АКУНИНА (НА МАТЕРИАЛЕ ЦИКЛА ОБ ЭРАСТЕ 

ФАНДОРИНЕ) 

Н.Е. Редькина, АлтГУ, факультет массовых коммуникаций, 

филологии и политологии, 1 курс маг. 

Научный руководитель – О.А. Скубач, к. филол. н., доцент 

Одним из самых ярких представителей российской 

постмодернистской прозы является Борис Акунин. С 1998 года 

писатель начинает издавать серию детективных романов на 

историческую тематику под названием «Новый детективъ» – т. н. 

«фандоринский цикл». 

Как отмечают исследователи, данные произведения дополняют 

актуальную в постмодернистской литературе тенденцию обращения к 

прошлому. Однако такая «любовь к истории» имеет цель не столько 

изобразить документированную историческую действительность, 

сколько реконструировать прошлое, причем с позиций сегодняшнего 

дня. Разрушая границы между историографией и литературой, авторы 

стремятся создать альтернативную историю.  

Создавая эффект документальности повествования, Б. Акунин 

прибегает к использованию газетного дискурса, включая в романы о 

Фандорине тексты, которые презентуются как статьи из различных 

газет. Названия газет не вымышлены («Московские ведомости», «Ревю 

паризьен», «Дейли Пост» и т. д.), это создает мощный эффект 

документальности. Мы предполагаем, что эти тексты являются 

авторской стилизацией. В них очень явно ощущается иронический 

взгляд писателя на, прежде всего, реалии российской действительности.  
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Такой прием обнаруживается и в творчестве других писателей 

постмодерна, таких как С. Довлатов, В. Пелевин и др. Бесспорно, 

использование газетного дискурса в художественном произведении 

является одним из элементов авторской игры с читателем, основная 

цель которой, как правило, установка на документальность 

повествования. Несмотря на это, по нашему предположению, значение 

газетного дискурса в творчестве Б. Акунина не исчерпывается одной 

лишь этой установкой. 

Итак, на материале некоторых романов «фандоринского цикла» мы 

попытаемся выделить функции газетного дискурса в произведениях 

данного писателя. 

В каждом из проанализированных нами детективных романов из 

цикла об Эрасте Фандорине отмечено авторское использование 

газетного дискурса. Тексты, презентуемые как заметки из различных 

газет, мы поделили на три группы.  

К первой группе мы отнесли публикации, имеющие отношение к 

тому или иному эпизоду сюжета. Приведем пример из романа 

«Азазель»: «Новейший американский корсет “Лорд Байрон” из 

прочнейшего китового уса для мужчин, желающих быть стройными. 

Талия в дюйм, плечи в сажень!» [1, с. 9]. Согласно сюжету романа этот 

корсет спасет жизнь главному герою. Таким образом, эта информация, 

которая дается автором в начале произведения и в рамках газетного 

дискурса, имеет отношение к конкретному эпизоду сюжета, т. е. 

заключает в себе важную сюжетную функцию. 

Газетные заметки, которыми автор обрамляет главы романов либо 

помещает внутрь текста, не имеют, казалось бы, иного значения, кроме 

как создания атмосферы изображаемой эпохи. Однако, подобно 

«тургеневскому ружью», газетный дискурс в произведениях Б. Акунина 

заключают в себе важное сюжетное значение.  

В следующую группу мы поместили тексты, отсылающие к 

последующим романам цикла. Итак, в романе «Азазель» в газете 

«Московские ведомости» говорится о «Зверствах турецких 

башибузуков в Болгарии» [1, с. 27]. К сюжету данного произведения эта 

информация не имеет никакого отношения, но, очевидно, имеет к 

следующему роману цикла – «Турецкий гамбит», в котором 

описываются события русско-турецкой войны. 

К третьей группе мы отнесли заметки, содержание которых не несет 

циклообразующей или сюжетной функции для произведений цикла. В 

основном в них говорится об актуальных для описываемой эпохи 

культурно-политических событиях. 



-192- 

 

Таким образом, создавая эффект документальности повествования, 

Б. Акунин прибегает к использованию газетного дискурса, включая в 

романы о Фандорине тексты, которые презентуются как статьи из 

различных газет. Использование газетного дискурса в художественном 

произведении является одним из элементов авторской игры с 

читателем, основная цель которой, как правило, установка на 

документальность повествования. 

Мы пришли к выводу о том, что помимо очевидных функций, 

установки на документальность, воссоздания духа и атмосферы эпохи, 

газетный дискурс в творчестве Б. Акунина, подобно «тургеневскому 

ружью», имеет важное сюжетное значение для отдельно взятого 

произведения, а также выполняет циклообразующую функцию, 

связывая между собой романы об Эрасте Фандорине. 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНА «КЛИПОВОЕ 
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С.С. Сидоровъ, АлтГПУ, институт психологии и педагогики, 1 курс 
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Научный руководитель – Е.В. Колтыгина, к. псх. н., доцент 

Проблема клипового мышления, наметившаяся в конце 20-го века, в 

наше время стала достаточно актуальной. В связи со стремительно 

развивающейся информационной революцией, становится всё проще 

получать информацию. Если ещё 20 лет назад для получения 

информации требовалось идти в библиотеку, то сейчас достаточно 

достать из кармана смартфон. Информации становится больше и она 

более разноплановая. Особенно существенно феномен клипового 

мышления влияет на молодых людей. Дома, в школе, в автобусе – везде, 

где есть свободная минута, молодёжь начинает читать новости в 

социальных сетях, вступать в переписку и т.д. Таким образом, они 

получают информацию, не успевая её обрабатывать. Ослабевает 

аналитическая функция личности.  
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В связи с увеличением скорости передачи информации человек 

нуждается в более быстрой её обработке. Но человеческий мозг не 

успевает адаптироваться для работы с такими массивами данных, 

следовательно, он нуждается в механизме быстрой и энергетически 

незатратной фильтрации информации. Предполагаю, что именно 

клиповое мышление и служит этим механизмом.  

Однако индивид, воспринимающий мир клипами, теряет 

способность отображать в своём сознании целостную картину мира, 

теряет способность длительно концентрироваться на информации.  

Однако в феномене клипового мышления есть множество 

положительных моментов, которые при грамотном использовании 

помогут личности в обработке информации.  

Для того чтобы работать с каким-либо явлением, нужно сначала 

понять с чем мы имеем дело, дать чёткое его определение. На данный 

момент в науке не существует точного, общепризнанного определения 

данного термина. Причиной тому то, что изначально термин был введён 

не научным сообществом, а писателем - публицистом, т.е. это 

литературный термин, плавно перешедший в науку. 

В данном исследовании были использованы научные произведения, 

монографии и тезисы с научных конференций различных авторов по 

поставленной проблеме. В качестве методов были выбраны анализ и 

синтез изученной информации. 

Автором термина «клиповое мышление» является американский 

философ, социолог и футуролог Элвин Тоффлер. Он считает, что 

клиповая культура это явление, при котором информация подаётся в 

виде коротких информационных отрезков, легко воспринимаемых 

людьми. [1]. 

Но предпосылки к появлению и один из аспектов клипового 

мышления описывал ещё М. Маклюэн: «…общество, находясь на 

современном этапе развития, трансформируется в «электронное 

общество» или «глобальную деревню» и задает, посредством 

электронных средств коммуникации, многомерное восприятие мира. 

Развитие электронных средств коммуникации возвращает человеческое 

мышление к дотекстовой эпохе, и линейная последовательность знаков 

перестаёт быть базой культуры» [2]. 

Впервые в отечественной науке  термин клиповое мышление 

употребил доктор философских наук профессор Ф.И. Гиренок. Он 

пишет «Клиповое сознание — это разрыв линии и хаос в сознании, 

допустимый обществом». [3]. Т.е. Ф.И. Гиренок считает, что люди 

начинают мыслить и воспринимать не последовательно, а выборочно.  
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Дужик Д.Д. и Виликотская Л.А. считают, что клиповое мышление – 

это реакция организма на постоянное пребывание в состоянии 

информационной перегрузки, своеобразная адаптация организма в 

стремительно меняющихся условиях жизни [4]. Головной мозг человека 

из-за больших объёмов информации не успевает её анализировать и 

тратит сбереженную энергию на её запоминание.  

Семеновских Т. В. пишет, что клиповое мышление - это процесс 

мысленного отражения множества разнообразных свойств объектов, 

без учета связей между ними, характеризующийся фрагментарностью 

информационного потока, алогичностью, полной разнородностью 

поступающей информации, высокой скоростью переключения между 

фрагментами информации, отсутствием целостной картины восприятия 

окружающего мира [5].  

Все авторы схожи во мнении, что  клиповое мышление - это 

восприятие мира посредством коротких несвязанных фрагментов, не 

анализируемых человеком. В то же время Э. Тоффлер и Ф. И. Гиренок 

подчёркивают, что этот тип мышления порождается с общественной 

подачи.  

В основе термина клипового мышления лежит понятие клипа. 

Следует отметить, что в психологии отсутствует понятие клипа. 

«Clip» переводится с английского как «фрагмент» и изначально 

обозначал действие «делать газетные вырезки». Из этого следует, что 

основным аспектом клипового мышления является дискретность 

восприятия. Кроме того важным аспектом является частичная 

осознанность воспринимаемой информации, производимая внешним 

объектом, подающим информацию. Воспринимающий зачастую анализ 

не проводит. 

Проводя ретроспективный исторический анализ, можно утверждать, 

что феномен клипового мышления встречался и раньше. Так пожилой 

человек из деревни мог наблюдать клиповое мышление горожан, 

оказавшись в 70-80-х гг. в большом городе. Просто он не знал термина 

«клиповое мышление».  

Считаем, что более содержательным будет следующее определение 

термина клиповое мышление. Клиповое мышление - это способ 

отображения внешнего мира, при котором выделяются субъективно 

важные качества объекта или явления, а восприятие внешнего мира 

происходит фрагментарно без осознанного собственного анализа. 

Такой тип мышления действует через своеобразный фильтр - всю 

второстепенную для сознания информацию он не запоминает и не 

анализирует. Таким образом, понятие клипового мышления 

определяется способом обработки информации, при котором ведущим 
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элементом является восприятие информации, а обработка и интеграция 

по значению и по времени отодвигаются на второй план.  

Клиповое мышление можно рассматривать как приспособительный 

механизм к увеличению скорости информационного потока. Здесь 

работает принцип сохранения энергии. Человеческий мозг тратит часть 

энергии на восприятие и память, а часть на анализ. При большой 

скорости подачи информации головной мозг не успевает одновременно 

воспринять и проанализировать информацию, скорость его работы не 

успевает адаптироваться для таких потоков данных, в этом случае 

аналитическая функция уходит на второй план и мозг тратит больше 

энергии на восприятие и запоминание значимых фрагментов. Анализ 

ограничивается выделением главных частей из общего потока данных.  

Когда же мозг приспосабливается к высокой скорости подачи 

информации, он может начать анализ. Так целью сегодняшней системы 

образования становится приспособление молодёжи к быстрому потоку 

данных. 
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ВЛИЯНИЕ СМИ НА МЕЖКУЛЬТУРНУЮ КОММУНИКАЦИЮ 

МЕЖДУ ТАДЖИКИСТАНОМ И РОССИЕЙ 

М. Диловар, АлтГУ, факультет массовой коммуникации, филологии и 

политологии 

Научный руководитель – В.Д. Мансурова, д. филос. н., профессор 

Многолетнее и взаимовыгодное сотрудничество Таджикистана и 

России не протекает гладко. Главная проблема взаимоотношений двух 

стран – это трудовая миграция из Таджикистана в Россию и 

особенности возникающей при этом межкультурной коммуникации, 

более сложной и трудной, чем внутрикультурная или межличностная 

коммуникация. 

Межкультурная коммуникация между таджиками и россиянами 

складывается не только в форме диалога, но и в форме конфликта 

культур. Особенно заметно отразился на межкультурных связях 

процесс глобализации, влияющий и на обмен информацией, и на СМИ 

– на то, что пишут и говорят журналисты, и на то, как эта информация 

формирует общественное мнение. 

Обилие межкультурных контактов вследствие глобального обмена 

информацией актуализировало вопросы, связанные с культурой, 

вызвало повышенный интерес к изучению культур разных народов, 

поток публикаций о диалоге и конфликтах культур. Создаются 

общества, ассоциации исследователей культуры, проводятся 

конференции, конгрессы по вопросам межкультурных связей. 

В конце 80-х годов благодаря интенсификации процесса сближения 

наций и расширения культурных контактов народов возник термин 

«глобализация культуры». В словаре «Культура и культурология» под 

«глобализацией культуры» понимается ускорение интеграции наций в 

мировую систему в связи с развитием современных транспортных 

средств, транснациональных корпораций и мирового рынка, а также 

благодаря воздействию на людей средств массовой информации [1, с. 

418]. 

Глобализация культуры имеет позитивные и негативные стороны. 

Расширение контактов культур в современном мире способствуют 

сближению народов. Однако «чрезмерное заимствование опасно 

потерей самобытности. Молодое поколение перенимает друг у друга 

моду, привычки, пристрастия, обычаи в результате чего они становятся 

похожими, а часто просто близкими» [1, с. 418]. 

На первый план для каждого народа выходит такая аксиологическая 

стратегия межкультурной коммуникации, как превентивное 
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формирование понятия и образа национальной идентичности. Это 

чревато всплесками национализма на бытовом уровне – все чаще звучит 

в адрес мигрантов фраза: «Понаехали тут!». 

В своей работе «Ментальности народов мира – сходства и отличия» 

Георгий Гачев пишет, что главная проблема – есть ли у каждой 

национальной целостности некая устойчивая физиономия, структура 

мира и мышления, относительно не зависящая от времени, – или все они 

на одно лицо, а разнятся лишь тем, что одни находятся на более ранней, 

а другие на более поздней ступени исторического развития? Он считает, 

что ценности, общие для всех народов (жизнь, свет, дом, семья, слово, 

бог и т.п.) располагаются в разном соотношении во времени. Это особая 

структура общих для всех элементов, хотя они в каждом мире 

понимаются по-разному, имеют свой акцент, и составляет 

национальный образ, а в упрощенном выражении –модель мира [2, с. 

18.] 

Поэтому задачей СМИ в целом и каждого журналиста, на мой 

взгляд, является устранение неосведомленности народов, вступающих 

в коммуникацию, о культурной модели мира друг друга. Только 

освещение глубинных принципов этики народа, его лучших обычаев и 

традиций предотвратит непонимание, страх, ненависть и конфликты в 

межкультурной коммуникации. 

Общеизвестно, что средства массовой информации очень активно 

влияют на общественное мнение. Поэтому для журналистов просто 

необходимо во время написания материала про тот или иной народ, 

учитывать его культурные особенности, потому что многие вещи в 

разных культурах понимаются по-разному. 

В чем же заключается основная проблема российско-таджикской 

коммуникации? Проблема в том, что когда читаешь российскую прессу, 

то складывается картина негативного отношения российских 

журналистов к таджикам. Почти всегда они пишут о таджиках 

негативные материалы. Эти журналистские материалы в конечном 

счёте плохо влияют на общественное мнение, в результате чего 

возникает межкультурный конфликт. 

Российский исследователь Вычуб Г.С. в статье «Освещение 

миграционных проблем в российской прессе» подчеркивает, что 

российская пресса чаще всего описывают негативные последствия 

миграционных процессов: участие мигрантов в наркоторговле, 

существование этнических приступных сообществ, нарушения 

нелегалами правил миграция. Массовые издания нагнетают 

определённо негативные страсти среди читателей по поводу этих 

проблем, используя зачастую не очень достоверные статистические 
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данные. В массовой прессе почти не присутствуют позитивные 

примеры успешной интеграции мигрантов в российскую жизнь, их 

трудового вклада в экономику страны [3]. 

Самые очевидные примеры, свидетельствующие о столкновении 

культур, дает просто общение россиян с таджиками, ставшими друг для 

друга иностранцами. Для диалога очень важно, чтобы у нас были друг 

о друге позитивные представления, чтобы российские СМИ создавали 

пространство для развития и обогащения обеих культур. 

В таджикской прессе можно видеть обратную картину: негативных 

материалов о россиянах просто нет, а только позитивные. Да, Россия 

самая большая страна рядом с Таджикистаном, поэтому она должна 

быть примером для соседних стран, уважать обычаи и традиции 

соседних стран, ценить и понимать их достоинства, относиться просто 

по-человечески к мигрантам, чтобы не потерять достижения дружбы 

наших народов времен СССР. Именно такой способ действия поможет 

наладить контакты. 

Например, сравним описание одного и того же события российской 

и таджикской прессой. Прецедент произошёл 23-го сентября 2017 года. 

Охранники ТЦ «Москва» избили гражданина Таджикистана, замотали 

его в саван и выбросили умирать на свалку. Как данную ситуацию 

описывала российская газета «Я русский»: 

«Ночь. Темнота. Расположенная сверху камера показывает, как к 

высоким железным воротам стягивается, как лужи ртути, огромная 

толпа. (Позже МВД сообщит — собралось от 200 до 300 человек, 

часть из которых была задержана прибывшими нарядами). Другой 

ракурс уже прямо в лицо — эта возбужденная толпа кричит, рвёт на 

себя ворота, штурмует их как некую крепость, защищаемую бойцами 

ОМОНа в шлемах, с дубинками и щитами» [4]. Автор текста Петр 

Линник своим материалом возбуждает в читателях страх перед 

мигрантами: «Ночью рядом с ТЦ ходить просто страшно. Впрочем, на 

ближайших улицах здесь теперь Шанхай, Ханой, Душанбе, что хотите 

— тысячи иностранных торговцев и грузчиков снимают тут 

квартиры, перевозят свои семьи. По пути от метро — нелегальные 

таксисты и торгаши с рук, дешевые магазины с льющейся восточной 

музыкой, вывески «Халяль» (правда, соседствующие с дешевыми 

магазинами алкоголя — многие мигранты спокойно совмещают с ним 

религию)» [4]. 

На таджикском сайте «Asia-Plus» журналисты осветили событие 

более объективно, привели и сообщение российского агентства 

«Интерфакс», и версию произошедшего, рассказанную «Дождю» 

Президентом Федерации мигрантов СНГ за трудовые и социальные 
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права Кароматом Шариповым: «Охранники избили работника ТЦ, который 

является гражданином Таджикистана, по неустановленным причинам. 

Затем его замотали белой материей и выбросили за пределы рынка. 

Пострадавший работал грузчиком и занимался перевозкой вещей в тележках 

в торговом центре, когда подошли охранники и попросили пойти с ними на 

улицу, где напали на него. Сами рабочие потребовали наказать преступника. 

Вместо того, чтобы наказать преступника, начали хватать людей и 

избивать. Стали их везти в отдел «Люблино», там около 200 граждан 

находится, наших земляков» [5]. 

Делая выводы из примеров можно сказать, что в материале 

таджикского сайта нет ни одного оскорбительного или 

неуважительного по отношению к россиянам слова. В отличие от 

российского сайта. 

Целью данного исследования стало изучение того, что журналисты 

пишут о культуре друг друга, как создают образ народов России и 

Таджикистана, какими способами подают информацию об этих 

народах. Автор надеется, что сможет содействовать решению проблем 

межкультурной коммуникации, что его исследование обратит внимание 

российских журналистов и общества на желание таджикского народа 

жить в мире и не бояться друг друга. 
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Научный руководитель – О.А. Скубач, к. филол. н., доцент 

Детская сказка в стихах К.И. Чуковского была написана в 1916-1917 

годах. Впервые «Крокодил» был опубликован в 1917 году в приложении 

к журналу «Нива», редактором которого был сам автор. Журнальная  

публикация подарила «Крокодилу»  огромную славу и породила 

большой спрос. У детской публики сказка вызывала неслыханный 

восторг, взрослые относились к ней по-разному. 

В 1920-х гг. у автора «Крокодила» возникли проблемы с критикой. 

Сказка подвергалась все более и более жестокой критике: претензии 

касались практически каждой строчки. Эта кампания породила даже 

особый термин – «Борьба с чуковщиной». За «Крокодила» в прямом 

смысле приходилось бороться: Чуковский утверждал, что именно 

с «Крокодила» началось обновление русской детской поэзии и 

городская сказка не может быть чужда детям, однако цензоров было все 

труднее переубедить. К их точке зрения склонялись и некоторые 

педагоги. Однако, несмотря на это, «Крокодил» продолжал издаваться, 

Чуковский защищался, как мог. 

Сильный удар по «Крокодилу» нанесла критическая статья 

Н. К. Крупской «О “Крокодиле” Чуковского», которая была 

опубликована в центральной советской газете «Правда» в 1928 году. 

«Надо ли давать эту книжку маленьким ребятам? Из “Крокодила” 

ребята ничего не узнают о том, что им так хотелось бы узнать. Вместо 

рассказа о жизни крокодила они услышат о нем невероятную 

галиматью» [1], – писала вдова вождя. Крупская высмеивала 

«животных в человеческом облике», имя Крокодила, героев-животных. 

По её мнению, животные, символизировавшие народные массы, были 

изображены в тексте сказки неправильно, и даже «злобно». Особое 

негодование мэтра советской педагогики вызвала сцена, в которой 

целуют ногу у царя Гиппопотама; в завершение Крупская обвинила 

автора еще и в ненависти к Н. А. Некрасову (изучением которого 

Чуковский занимался как профессиональный литературовед), в 

частности, усмотрев в строчках «Крокодила» пародию на этого поэта. 

Критическая статья заканчивается поистине убийственной резолюцией: 

«Я думаю, “Крокодил” ребятам нашим давать не надо, не потому, что 

это сказка, а потому, что это буржуазная муть» [1]. 
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Статья Крупской должна была стать приговором для Корнея 

Чуковского, она была равноценна указу о запрещении книг Чуковского. 

Дневник Чуковского свидетельствует, что в этот период автор был 

психологически убит, уничтожен, подавлен. Изгнание из литературы 

для него было равносильно смертному приговору. «Бедный я, бедный, 

неужели опять нищета? – писал он в дневнике. – Пишу Крупской ответ, 

а руки дрожат, не могу сидеть на стуле, должен лечь» [2, с 402]. 

Впрочем, у «Крокодила» нашлись и защитники, в том числе и такие 

влиятельные, как М. Горький. Вслед за Горьким вступились за 

Чуковского и другие видные писатели: А. Н. Толстой, М. Зощенко, 

С. Маршак, Е. Замятин и многие другие. По-видимому, в поддержку 

Чуковского было сделано немало, однако адвокаты автора оказались 

бессильны, письма и требования отменить запрет на публикацию 

«Крокодила» не давали никакого результата. На протяжении 

нескольких лет близкая к РАППу (Российской ассоциации 

пролетарских писателей) «группа Крупской» травила «группу 

Чуковского» в прессе и на различных собраниях, запрещая книги 

писателя. 

Главный вопрос этой кампании заключается, конечно, в следующем: 

почему именно вокруг «Крокодила» Чуковского развернулась такая 

борьба? Ведь дело не только в Н. К. Крупской и её крайне критическом 

отношении к Чуковскому. Сражение разворачивается за формулу 

детской литературы. В 1920-е годы стало очевидно, что 

дореволюционная литература для детей не годится в новых условиях 

(так же, как, кстати сказать, и литература для взрослых). 

Послереволюционная эпоха проходит под знаком поиска новых 

рецептов всего: политического устройства, форм хозяйствования, форм 

быта и сексуальности, ну и, конечно, новых форм культуры и искусства, 

литературы, в частности. На литературу отныне возлагается важная 

миссия – формирование нового человека. Ей отводится исключительная 

роль в деле воспитания нового – советского – человека, и искусство 

слова становится рупором новых общественных идей. Понятно, что в 

этой связи спор о новых формах литературы для детей приобретает 

идеологическое звучание. 

Фактически, в 1920-е годы сложились 2 позиции, определяющие 

формат детской литературы. Первая заключалась в отрицании 

специфически “детских” ее особенностей, среди которых: 

адаптированный для детского возраста язык; характерный сюжет, 

включающий мотивы приключений, опасностей, тайн и загадок; и, 

главное, – сказочный канон (волшебство, олицетворение, 

очеловечивание животных и пр.). Детская книга должна была готовить 



-202- 

 

читателей к существованию в реальном мире, – такой была установка 

сторонников позиции «недетской» литературы и, в первую очередь, 

Крупской. 

Вторая позиция, напротив, ориентировала детскую литературу на 

воспроизведение специфически детской картины мира, детского языка, 

особенностей детского мировосприятия. Позиция эта в 1920-е годы 

была крайне непопулярна, однако как раз ее придерживался Чуковский. 

Впоследствии он же усилил эту позицию специальным изучением 

особенностей детского возраста (“От 2-х до 5-ти”). Несомненно, в этом 

была доля бунта: ценностно привилегированный детский мир 

становился ответом миру «взрослому», в глазах писателя, по всей 

видимости, – неудовлетворительному. А если учесть, что «взрослый» 

мир в ситуации 1920-х годов – это, в первую очередь, мир строителей 

социализма, то детский писатель Чуковский выглядит, действительно, 

фрондёром. 

Можно сделать вывод о том, что очевидно предвзятое отношение к 

первой сказке К. И. Чуковского и, в частности, крайне жесткая реакция 

на нее Н. К. Крупской, были вызваны стремлением подчинить детскую 

литературу идеологии нового времени. По нашему мнению, К. И. 

Чуковский вряд ли сознательно намеревался противопоставить себя или 

свой текст официальной идеологической доктрине. Сказка была 

ориентирована на детскую аудиторию, и он стремился отразить 

специфически детские особенности эстетического восприятия, выйти за 

рамки реальности, создавая при этом особенный волшебный мир. 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА РОМАНА 

М.А. БУЛГАКОВА«МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

О.Е. Николаева, АлтГУ, факультет массовых коммуникаций, 

филологии и политологии, 2 курс 

Научный руководитель – В.Н. Карпухина, д. филол. н., профессор 

Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» являет собой 

фантасмагорическое хитросплетение аллюзий: собственно 

литературных, исторических, мифологических, религиозных, 

философских, театральных и музыкальных, расширяющих смысловые 

грани текста. Весь сложно устроенный авторский мир, разграниченный 

на пласты реального и ирреального, дает право сознательно 

интерпретировать роман, дабы связать его с определенными 

пространственно-временными характеристиками, способными 

обогатить впечатление от прочитанного [1]. 

Музыкальному миру «Мастера и Маргариты» свойственна яркая, 

почти кричащая, масштабная интертекстуальность, которую условно 

можно поделить на явную и скрытую [2]. Она проявляется в говорящих 

фамилиях, упоминаниях музыкальных произведений, скрытых 

цитированиях, при описаниях ярких звуковых образов и человеческих 

голосов. Этот символический полюс также расширяется шумовыми 

образами, преимущественно в ершалаимских главах. Следует отметить, 

что практически все музыкальные отсылки имеют место лишь на 

страницах Москвы 30-х гг., где разворачивается история главных 

героев, и единственная - звучит в мире Воланда. Таким образом, автору 

удается заявить о реальности и безвременности описываемых событий 

и вступить в диалог с читателем. 

Явные музыкальные аллюзии появляются с первых активных 

действий героев, задают им динамику. Так, безумный Иван Бездомный 

на своем пути к дому Грибоедова отовсюду слышит «хриплый рев 

полонеза из оперы «Евгений Онегин» [3, с. 46], при этом автор 

подчеркивает вездесущность оркестра и его усугубляющее муки героя 

воздействие. Танцевальный ритм полонеза ритмизирует картину и 

показывает беспорядочность блуждания Ивана по городу, придавая 

ситуации некую комичность. Здесь многозвучие музыкального фона 

является движущим фактором еще и благодаря тому, что полонез 

сменяется арией Гремина, оттеняющей болезненную суетливость героя.  

Упоминания об опере «Фауст» Шарля Гуно лейтмотивом звучат в 

течение всего романа. По воспоминаниям современников, это была 

наилюбимейшая опера Булгакова, в которой его интересовал прежде 
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всего образ Мефистофеля. Куплеты Мефистофеля (Акт I, сцена III) «На 

земле весь род людской» или «Люди гибнут за металл» своеобразно 

обыграны в представлении Воланда в театре Варьете – в романе, как и 

в опере, сцена впечатляет своей театральностью, Воланд ощущается 

полновластным хозяином происходящего. А балетная сцена 

«Вальпургиева ночь» из четвертого акта во многом переиграна 

писателем: Вакханка – царица вакханалии, финала «Вальпургиевой 

ночи» – стала Маргаритой, возведенной на пьедестал королевой бала [4, 

с. 210].  

Своим чередом читатель знакомится с Михаилом Александровичем 

Берлиозом, Александром Николаевичем Стравинским и Григорием 

Даниловичем Римским – носителями фамилий известнейших 

композиторов (Н.А. Римского-Корсакова нередко называли Римским). 

Каждый из героев является представителем значительнейших мест в 

московских главах: Берлиоз – председатель МАССОЛИТа, профессор 

Стравинский – директор психиатрической клиники, Римский – 

финансовый директор театра Варьете, причем первых в романе часто 

путали с однофамильцами. Очевидным носителем потусторонних, 

«инфернальных» мотивов является Михаил Берлиоз [5, с. 355], образ 

которого с самого начала овеян смертью – он трагически гибнет и 

впоследствии появляется в виде головы на Великом балу у сатаны.  

Известнейшим произведением французского композитора-

романтика Гектора Берлиоза (1803-1869) является «Фантастическая 

симфония» в пяти частях или «Эпизод из жизни артиста», по 

определению создателя. Берлиоз сам изложил текст программы 

симфонии, подробно описав события каждой части. В четвертой части 

«Шествие на казнь»: «Ему кажется, что он убил ту, которую любил, что 

он приговорен к смерти, его ведут на казнь. <…>  В конце вновь 

появляется на миг навязчивая идея, как последняя мысль о любви, 

прерванная роковым ударом» [6, с. 39]. Мотив отсеченной головы 

звучит явственно и в романе, с обилием натуралистических 

подробностей, причем участь Берлиоза предопределена и известна 

заранее. Но в симфонии история молодого музыканта не кончается, и в 

пятой части «Сон в ночь шабаша» изображена Вальпургиева ночь, где 

герой видит свою возлюбленную в образе ведьмы, исполняющую 

непристойный танец под пародию на католическое песнопение «Dies 

irae». Отсюда можно вычленить такие сквозные мотивы, как собственно 

шабаш и возлюбленная главного героя в образе ведьмы. У Булгакова 

Берлиоз также возникает перед присутствующими на балу после 

физической смерти и отправляется в небытие по воле сатаны.  
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Единственным композитором, чье искусство удостаивается 

двукратного упоминания в тексте – явно и скрыто, является Франц 

Шуберт, австрийский романтик [7]. В последней главе романа 

апофеозом долгожданного покоя, дарованного Мастеру, звучат слова 

Воланда: «О, трижды романтический мастер, неужто вы не хотите днем 

гулять со своею подругой под вишнями, которые начинают зацветать, а 

вечером слушать музыку Шуберта?» [3, с. 339] Таким видел Булгаков 

конец пути своего героя. 

В этих строках можно найти глубокое и тонкое наблюдение 

человека, увидевшего едва читаемое сходство между фигурами Мастера 

и Франца Шуберта. Вечно юные искатели, один из которых творил в 

старом московском подвальчике, а другой – в холодной венской 

мансарде, сочетали в себе внешнюю неприметность и сокрушительную 

масштабность творческих сил. Отсутствие устойчивой связи с внешним 

миром, практической сметки, и, что самое главное, конкретного 

слушателя и читателя, породило удивительные шедевры искусства, 

уникальные по своему новаторству и правдивости. Мастером написан 

роман о Понтии Пилате, не понятый современниками, Шубертом – 

«Неоконченная симфония», которая, ни разу не прозвучав при жизни 

композитора, дала начало эпохе романтизма в музыке [8, с. 169]. 

Однако Булгаков даровал своему герою возможность существования 

вне реального мира, исцеление в физической смерти, снимающей все 

конфликты; путь Мастера завершен. Особенно философично 

резонирует призыв Маргариты «слушать беззвучие» – умение слышать 

музыку в тишине воспринимается тождественно внутренней гармонии 

и вечному покою героев. 

Яркий пример «негласных» интертекстуальных связей в романе 

иллюстрирует скрытая цитата романса «Приют» из сборника 

«Лебединая песня» Ф. Шуберта в главе 10: «послышался тяжкий, 

мрачный голос, пропевший: «…скалы, мой приют…» [3, с. 93]. Данный 

голос, судя по всему, принадлежит Воланду, что дает право трактовать 

его образ в романтических тонах, особенно вспомнив его высказывание: 

«Один, один, я всегда один, – горько ответил профессор» [3, с. 38].  

Вероятная музыкальная отсылка звучит также после сцены 

преображения Маргариты, когда та слышит из открытого окна 

«громовой виртуозный вальс», который своим метафорическим 

«вырвался и полетел» [3, с. 205]. Он предвосхищает полет героини в 

образе ведьмы, подталкивает ее к действию. Безумный и виртуозный 

характер этого произведения, в целом не характерный для вальса, дает 

основание предполагать, что это «Мефисто-вальс» Ференца Листа, 

венгерского композитора-романтика, в оригинале написанный для 
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оркестра и снабженный приписанной композитором программой с 

отрывками из драматической поэмы «Фауст» австрийского поэта Н. 

Ленау, которой был вдохновлен Лист. 

Как наблюдается из примеров, «Мастер и Маргарита» дает широкое 

поле для соотнесения целых эпизодов романа с произведениями 

мировой культуры и их раскрытия через призму последних. Тем не 

менее, значительная часть звуковых эпизодов введена автором для 

изображения его личного отношения к происходящему – явный 

гротескный собирательный образ членов МАССОЛИТа раскрывает 

«знаменитый грибоедовский джаз», который, неожиданно начавшись 

ровно в полночь под тоненький крик «Аллилуйя!», обнажает истинное 

лицо литераторов. Грохот, топот, звон посуды, звуки пляски и 

завывания Булгаков определяет как ад. Примечательно, что шумовые 

характеристики членов МАССОЛИТа во многом совпадают с реакцией 

толпы на объявление Пилатом помилованного: «бушевали рев, визги, 

стоны, хохот и свист» [3, с. 35]. 

Описания тембров человеческих голосов в романе также вызывают 

исключительный интерес. У некоторых персонажей они изменяются на 

протяжении всего романа в зависимости от ситуации: при изменении 

внешнего облика или психического состояния. Так, голос Фагота в 

общении с обывателями звучит как «козлиный», «треснувший тенор» 

[3, с. 40], но в диалогах с Воландом он «чистый и звучный» [3, с. 88]. 

Сам Воланд говорит «тяжелым басом» [3, с. 107], а Берлиоз «высоким 

тенором» [3, с. 7]. Пожалуй, самым метафорическим образом описан 

голос Понтия Пилата: «тусклый», «больной», «сорванный», «хриплый» 

и т.д., эпитеты раскрывают трагическую фигуру прокуратора. 

Итак, роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» поражает своим 

полнозвучием и обилием музыкальных аллюзий. Музыкальные образы 

и ритмы, порой как нечто бессознательное, помогают раскрыть 

мотивацию героев, создать собирательный образ и задать темп и тон 

обрисовываемой сцене. Стоит отметить, что большинство 

композиторов, на которых ссылается автор, принадлежат к эпохе 

романтизма, когда творец стал выражать субъективно-личностное, а 

главным объектом стала необыкновенная личность и ее внутренний 

мир. Таким образом, апеллируя к различным произведениям 

музыкального искусства, автор расширяет представление читателя о 

тексте, заявляет о масштабности описываемого явления, возводит свой 

роман в поток мировых шедевров. 
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СТЕПЕНЬ СВОБОДЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

А.Д. Дерендяева, АлтГУ, исторический факультет, аспирант 

Научный руководитель – Ю.Г. Чернышов, д. ист. н., профессор 

 

В эпоху постиндустриального общества внутренняя и внешняя 

политика современных стран в значительной степени переместилась в 

информационное пространство. Согласно новой парадигме развития, 

XXI в. это время «digital divide», когда одни государства идут вперед в 

отличии от других за счет построения информационной 

инфраструктуры и внедрения новых технологий. Одним из элементов 

данной области выступают средства массовой информации, которые 

служат для государств важным показателем развития демократического 

общества. Чтобы не оказаться в числе стран «аутсайдеров», важным 

становится предоставление для СМИ возможности независимого 

развития [1]. 

В современных работах исследователи часто обращают внимание на 

проблему изучения степени свободы средств массовой информации в 
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различных государствах, однако актуальным остается вопрос 

рассмотрения данного компонента политической системы в 

Центральной Азии и, например, в такой стране как Республика 

Казахстан. На сегодняшний день это государство постепенно усиливает 

свою роль не только в азиатской части, но и на мировой арене. 

Вопрос о стадиях развития средств массовой информации в 

Республике Казахстан остается открытым. Исследователи, опираясь на 

исторический подход, выделяют конкретные временные отрезки, 

однако существуют субъективные разногласия в их хронологическом 

ранжировании. 

Так, автор А.А. Морозов называет следующие этапы: первый – 

постсоветский, охватывает период с 1991 по 1995 гг. По мнению 

исследователя, этот временной промежуток можно оценить с точки 

зрения развития двух тенденций: с одной стороны, в это время все 

средства массовой информации полностью монополизированы 

государственной властью, независимые СМИ фактически отсутствуют. 

С другой стороны, в 1991 г. появляются первые законодательные акты, 

которые прописывают в качестве главных целей – свободный, 

независимый путь развития информационного пространства, а также 

изменение прав журналистов в сторону их увеличения (Закон о печати 

и других средствах массовой информации [2]). В 1994 г. была проведена 

реформа в области телевидения и радиовещания, которая дала 

Казахстану возможность вовлечения электронных средств массовой 

информации в международное информационное пространство. В 1995 

г. произошла редакция Закона о печати и других средствах массовой 

информации, внесенные поправки способствовали развитию прессы [2]. 

Второй период развития СМИ А.А. Морозов обозначает, как «золотой 

век», он затрагивает временной промежуток с 1996 по 1999 гг. По 

мнению исследователя, в это время государство отходит от абсолютной 

монополии в информационном пространстве, активно начинают 

появляться частные СМИ, а также происходит разгосударствление 

бывших государственных источников информации, повышается роль 

источников информации в сферах общественной жизни. С этим этапом 

связано создание «Казахского информационного агентства», а также 

учреждение президентских премии и грантов для журналистов 

Республики Казахстан. Третий этап автор называет периодом 

начальной «медиатизации политики», он затрагивает временной 

промежуток с 1999 по 2002 гг. За это время, в 1999 г., был принят Закон 

Республики Казахстан о СМИ, согласно которому любое 

вмешательство в деятельность средств массовой информации является 

наказуемым [3]. Подчеркивалось, что никто не вправе нарушать 
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деятельность СМИ, если она не противоречит правовой сфере 

государства. Однако с 2001 г. были внесены поправки в существующее 

законодательство, которые ограничивали трансляцию зарубежной 

телепродукции. На этом этапе стала постепенно утрачиваться роль 

СМИ, поскольку появились крупные медиа-группы, которые 

инвестировали источники информации, поэтому многие телеканалы, 

печатные, электронные издания были вынуждены работать в том 

режиме, который был нужен заказчикам. К тому же в этот временной 

промежуток СМИ стали более подвержены экономическому 

регулированию. Так, все периодические издания кроме тех, в которых 

реклама составляет более 2/3 площади печатного материала, были 

освобождены от НДС. Четвертый период — это время окончательной 

«медиатизации политики», который начался с 2002 г. и продолжается 

по настоящее время. За это время был разработан в 2002 г. проект 

нового Закона о средствах массовой информации в Республике 

Казахстан. В проекте были обозначены главные участники 

информационного пространства — читатель и зритель, были 

установлены гарантии государства по защите чести и достоинства 

журналиста. Однако данный законопроект усиливал влияние 

Министерства информации на все СМИ, превращая его тем самым в 

контролирующий орган государственной власти. Тем самым 

ухудшалось правовое положение средств массовой информации в 

сравнении с законом 1999 г. Однако президент страны Н.А. Назарбаев 

наложил вето на принятый закон и тем самым поднял уровень доверия 

СМИ к себе. К тому же в это время по инициативе главы государства 

был создан Общественный совет по СМИ, который стал своеобразным 

проводником между властью и прессой [4].  

Исследователь А.М. Тютебаева выделяет следующие стадии 

развития СМИ: первый период так же как у А.А. Морозова она 

обозначает постсоветским и подчеркивает абсолютную монополию 

государства на все средства массовой информации, однако у нее этот 

временной промежуток длится в Республике Казахстан до 1992 г. На 

втором этапе, как пишет автор, происходит становление и рост 

независимых средств массовой информации (1992 - 1996 гг.). 

Последний, третий этап исследователь называет либеральным (1996 г. 

– настоящее время), он характеризуется качественными и 

количественными изменениями на рынке масс-медиа, приватизацией 

ранее государственных источников информации [5]. 

Автор Б.О. Исабаев также выделяет три стадии развития СМИ в 

Казахстане, по смысловой нагрузке они аналогичны периодизации А.М. 

Тютебаевой, однако исследователь описывает другие хронологические 
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рамки: 1991-1992 гг., 1993-1997 гг. и 1998-2007 гг. [6]. Таким образом, 

большинство исследователей выделяют следующие периоды в 

эволюции средств массовой информации Республики Казахстан: 1) 

монополия на СМИ органами государственной власти, 2) 

разгосударствление СМИ, появление свободных, независимых 

источников информации, 3) демократизация в информационном 

пространстве. 

В настоящее время, согласно данным Министерства информации и 

коммуникаций Республики Казахстан на 1 июля 2016 г., в стране 2763 

действующих СМИ, из которых 11% - электронные. Основная масса 

изданий приходится на печатные СМИ – 86% [7].  

Несмотря на то, что официальные источники, в том числе принятые 

государственные законы о СМИ, утверждают либерализацию данной 

сферы, проведенные международными организациями аналитические 

опросы и исследования показывают иную ситуацию по состоянию 

информационного пространства в Республике Казахстан. Так, согласно 

международному рейтингу свободы, который проводится организацией 

«Freedom House», основанной в 1941 г., степень свободы в Республике 

Казахстан набирает всего лишь 22 балла из 100. СМИ в данной стране 

не являются независимыми и, более того, многие журналисты 

оказываются подвержены преследованиям со стороны власти [8].  

Исследование Международного центра журналистики MediaNet 

также показало, что в конце 1990-х гг. СМИ Республики Казахстан 

практически перестали быть независимыми и критичными. Несмотря на 

официальную статистику, основная масса источников информации 

является лояльной к власти, поскольку её инвестируют владельцы масс-

медиа, близкие к государству. Данную гипотезу авторы подтверждают 

в своей работе результатами социологического опроса в 2010 г. 

Исследование проводилось среди журналистов, редакторов, издателей 

и органов государственной власти десяти регионов Казахстана. На его 

основании Международный центр журналистики MediaNet выявил, что 

многие СМИ работают в условиях контроля со стороны власти (71% 

опрошенных), а журналисты не в состоянии свободно описывать 

различные события всех сфер жизни общества (65 % участников 

опроса). Многие казахстанские специалисты в области масс-медиа 

подчеркнули, что нет цензуры в классическом понимании, но есть так 

называемая «самоцензура», когда журналист сам знает те рамки, 

которые нужно соблюдать при создании любого информационного 

материала. Опрошенные подчеркивают, что средства массовой 

информации в стране делятся на провластные и оппозиционные, причем 

последних не более десяти, многие СМИ стараются быть 
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аполитичными, чтобы сохранить свою деятельность, либо нейтрально 

относятся к «опасным» темам. В целом, данное исследование 

подчеркивает отсутствие свободы и независимости СМИ, а также 

указывает на то, что информационное пространство не влияет на 

общественно-политическую обстановку в стране [9].  

Отчёт Фонда «Открытое общество», который был опубликован в 

2013 г., выявил, что современное состояние средств массовой 

информации в Республике Казахстан зависит от политической ситуации 

в стране, которая характеризуется доминированием политического 

лидера и политической элиты. Авторы отчета отмечают, что в 

последнее время в стране не было создано ни одного свободного СМИ, 

а все остальные принадлежат политической верхушке государства [10].   

Ежегодно составляемый «Репортерами без границ» - «Индекс 

свободы прессы» также показал, что в Республике Казахстан сложилась 

сложная ситуация в области свободы печати, а журналисты ежегодно 

попадают в ситуации, когда их «просят» печатать то, что от них требует 

политическая власть страны (2017 г.) [11]. 

Таким образом, можно подчеркнуть, что несмотря на официальное 

провозглашение свободы и независимости средств массовой 

информации в Республике Казахстан, многими международными 

экспертными организациями отмечается ситуация отсутствия 

политического плюрализма в информационном пространстве. Это 

грозит стране тем, что данная сфера перестанет развиваться и снизит 

международный рейтинг государства. Поэтому государству 

необходимо расширить диалог с медийными организациями, 

реформировать существующее законодательство в сторону создания 

реальной свободы СМИ. 
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О СЕМЬЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКонтакте»)» 

Н.С. Ануфриева, АлтГУ, факультет массовых коммуникаций, 

филологии и политологии, 2 курс 

Научный руководитель – Е.В. Лукашевич, д. фил. н., профессор 

Однажды Билл Гейтс высказал интересную мысль: «Если тебя нет в 

Интернете, то ты не существуешь». Фраза заставляет серьезно 

задуматься. Ведь в век компьютеризации и стремительного развития 

информационных технологий и социальных сетей практически каждый 

человек получил новые способы общения, а также возможность быть не 

только в реальном, но в виртуальном пространстве одновременно. Это 

новый виток развития, который расширяет границы взаимодействия, 

общения и коммуникации между людьми. Социальные сети, например, 

стали для современного, так сказать, продвинутого, человека 

неотъемлемой частью жизни. Они позволяют общаться, обмениваться 
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информацией, объединяться в группы по интересам, искать новых 

друзей, работу, хобби, слушать музыку и смотреть фильмы, учиться, 

участвовать в розыгрышах и мастер-классах, и этот список можно 

продолжать и дальше. 

Соцсети стали сферой, или если точнее, частью жизни; медиатором, 

помощником, справочником. Они представляют собой «программный 

сервис, площадку для взаимодействия людей в группе или в группах. 

Социальная сеть – это интерактивный, многопользовательский веб-

сайт, контент которого наполняется самими участниками сети. Сайт 

представляет собой автоматизированную социальную среду, 

позволяющую общаться группе пользователей, объединенных общим 

интересом» [2, с. 279]. Одними из самых популярных соцсетей на 

сегодня стали – Facebook, «Одноклассники», «ВКонтакте», «Мой Мир 

Мэйл.ру», Instagram, GROUPON.ru, Google Picasa, Twitter, Badoo.com. 

С каждым днем их популярность набирает обороты; но, как и многие 

другие явления жизни, социальные сети кроме положительных имеют и 

отрицательные стороны, которые часто недооцениваются 

пользователями. Кратко можно описать следующие: 1.Общение без 

границ (информация «без фильтра»), 2. «Иллюзии общении» (от 

недостоверной до несуществующей информации), 3. Замена реальной 

жизни на виртуальную, 4. Появление зависимости от нерационального 

использования времени и ресурсов (приводит к депрессии и апатии).  

Многие исследователи ставят знак равенства между социальными 

сетями и СМИ. Хотя по этому поводу ведется достаточно споров и 

высказывается немало разногласий, некоторые ученые и журналисты 

признают факт того, что соцсети стали полноправными участниками 

медийного пространства и массово-информационного процесса.  

Л. А. Браславец в работе «Социальные сети как средство массовой 

информации: к постановке проблемы» [3, с. 128] рассматривает 

интернет-сервисы социальных сетей как новый тип СМИ. 

Исследователь Морозова Е.И. в статье «Путь Web2.0: от унификации с 

дифференциации и обратно» отмечает, описывая новые медиа: «…Эти 

инструменты предоставляют гораздо большие возможности влияния на 

жизнь общества, нежели традиционные СМИ, так как обладают целым 

рядом отличительных особенностей, дающих им такое преимущество» 

[8, с. 93]. Влияние и на самом деле значительное, ведь пользователи 

проводят в социальных сетях, листая новостную ленту, обмениваясь 

информацией и используя другие функции и возможности по 5-7 и 

более часов в день. Интернет-портал «Российская газета» часто 

поднимают проблему определения соцсетей как средства массовой 

информации. Это можно подтвердить и тем, что такие соцсети, как 
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Facebook и «ВКонтакте» стали уже самодостаточными СМИ, так как 

они имеют миллионную аудиторию и собственный контент. Можно 

увидеть и большое количество аргументов против, которые говорят о 

том, что контент распространяется непрофессионалами, информация 

бывает ненадежной, непроверенной, необъективной. Но тут же можно 

сказать, что соцсети, как сетевые источники, могут дать читателю 

полную, оперативную картину происходящего. Это совсем не значит, 

что нужно признать каждую личную страничку полноценным СМИ. 

Ведь изначально соцсети создавались для иных целей. А вот какие 

именно странички можно признать средством массовой коммуникации, 

есть разные точки зрения. Например, персональные дневники, средство 

для общения автора с аудиторией, где можно увидеть обозрения, также 

сюда можно отнести блоги, это своеобразная онлайновое представление 

авторских колонок в печатных изданиях. Исследование этого вопроса 

не является завершенным. Но с полной уверенность можно сказать, 

каждый из нас, каждый день, открывая ленту новостей, «поглощает» 

появляющийся там контент, пропускает его через себя.  

Особый акцент в этой статье хотелось бы сделать на конкретной 

группе пользователей – молодежь, подростки, та целевая аудитория, 

которая в своем развитие переживает этап становления. По результатам 

опросов и голосований известно, что дети уже с 10-ти лет (и младше) 

являются частыми посетителями социальных сетей. Юные 

пользователи уже практически не представляют свою жизнь без 

ежедневного посещения соцсетей. В виртуальном пространстве они 

чувствуют себя защищенными, не испытывают волнения и смущения, 

общаются и быстро заводят новых друзей, вступают в клубы по 

интересам. Социальные сети оказывают большое влияние на увлечения 

подростков, на процесс их социализации и даже на психику. 

 Соцсети стали заменять привычные социальные институты – 

семью, школу, реальных друзей, реальные увлечения. Родители не 

всегда могут контролировать все, что их дети «поглощают» из 

Интернета. Есть большая опасность в том, что дети, которые проводят 

большое количество времени в киберпространстве получают различные 

фобии и зависимости. Нас интересует, главным образом, 

содержательная сторона контента, а именно, какие семейные ценности 

дети усваивают из пространства социальных сетей. Ведь каждый день 

они видят в «ленте» большое количество различного рода и содержания 

постов из групп и пабликов, в которых опубликована информация в 

виде видео, изображений, аудио и текста. Мы задались вопросом, какие 

ценностные установки содержатся в таких публикациях, какие образцы 

поведения «впитывает» ежедневно подрастающее поколение. Ведь то, 
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что они видят и воспринимают впоследствии откладывается в их 

клиповом сознании, а потом кинолентой всплывают и прокручиваются 

при появлении схожих ситуаций. А дети не всегда могут выбрать то, что 

нравственно, морально, то, что несет образцы национальной культуры, 

ценности российской семьи. Они воспринимают все, что им дается с 

экрана. Для анализа мы выбрали публикации социальной сети 

«ВКонтакте» с ключевыми словами тематической группы «семья», 

«родственники». 

Указанная тема показалась достаточно актуальной, так как дети, 

личность которых только начала путь становления, проводят большое 

количество своего свободного времени в виртуальном мире, а этот факт 

позволяет предположить, что Интернет и социальные сети, в частности, 

оказывают большое влияние и на ценностную ориентацию 

подрастающего поколения. То, что дети видят в соцсетях, они 

используют и как модель поведения в реальной жизни. Это происходит 

в силу небольшого социального опыта: дети только начинают жить, 

поэтому они нуждаются в ориентирах. Ценности и становятся для них 

своеобразными ориентирами. То, что сейчас будет заложено в системе 

ценностей подрастающего поколение, то и будет происходить в стране, 

так как во многом состояние общества зависит от каждой отдельной 

личности. 

Сейчас много где можно увидеть, что представления людей о 

жизненных ориентирах и целях изменились, произошла перестройка и 

переосмысление ценностей. А.В. Вараксин в своей статье пишет, что, 

по результатам многочисленных исследований, нравственные и 

моральные ценности почти не входят в список базовых ценностей 

современной молодёжи, а духовные и культурные ценности занимают 

последние строчки. Исследователь объясняет это тем, что молодёжь 

ориентируется на критерии жизненного успеха, на материальную 

составляющую своей жизни [4, с. 206]. О.В. Новиченко пишет, что для 

современных молодых людей характерно безразличие к каким-либо 

идеалам и циничное отношение к жизни. Результаты проведенных 

исследований показывают, что молодое поколение, «воспитанное» на 

социальных сетях, имеет большие проблемы с живой коммуникацией, 

построением письменной грамотой речи; они не разбираются в людях, 

имеют пониженное чувство эмпатии. 

В современной науке даже появилось такое понятие, как 

виртуальная компьютерная социализация, или киберсоциализация – 

социализация личности человека в киберпространстве; процесс 

изменения структуры личности под влиянием информационных и 

коммуникационных технологий [9, с. 2]. Личность получает в процессе 
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киберсоциализации новые интересы, цели, ожидания, мотивы и 

установки.  

Если говорить о семейных ценностях, то, в современном обществе 

наблюдается постепенный уход от традиционного уклада 

(многопоколенная семья, патриархальный уклад жизни, почитание 

родителей, сохранение семейных традиций), но при этом можно 

привести достаточно примеров, которые продвигают эти 

перерождающиеся в современном обществе ориентиры. В ленте 

новостей соцсети «ВКонтакте» можно увидеть достаточное количество 

постов в различных пабликах следующего содержания: «К истории о 

родителях и детях. Мой друг, сорокалетний здоровый мужик, приехал в 

Москву навестить родителей. Утром он проснулся от запаха маминых 

блинчиков, позвякивания посуды на кухне и яростного шёпота папы: 

«Тише ты, ребенка разбудишь!». Этот положительный пример, который  

демонстрирует ценности, укрепляющие и создающие семью: забота о 

близких, полная семья, почитание родителей, внимание к ним. Такие 

примеры, как: «Есть на свете такое, за что стоит бороться до конца, – 

это семья», «— Как ты понимаешь счастье семейной жизни? — 

Входишь в подъезд, в квартиру, в тапочки, на кухню, в тепло, в жену. 

Если при этом ты не ищешь выхода, значит ты счастлив», «У мамы – 

работа, у папы – работа, у них для меня остается суббота, а бабушка 

дома всегда! Она не ругает меня никогда! Усадит, накормит: «Да ты не 

спеши! Ну что там стряслось у тебя, расскажи?» Я говорю, а бабушка 

не перебивает, по крупинкам гречку сидит-перебирает… Нам хорошо 

вот так, вдвоем, и дом без бабушки не дом», «Бабушка — это самое 

тёплое воспоминание детства», «Свадьба — это здорово! Как бы ты 

хотела выйти замуж? — Один раз» (сопровождается картинкой людей, 

держащихся за руки), «Никто не ждет тебя так, как ждет тебя дома 

мама», «Мой ребенок – мои крылья за спиной, мой ребенок – мои звезды 

над землей, мой ребенок – мое счастье навсегда, мой ребенок – моя 

радость, жизнь моя!», «Когда взрослеем мы с годами, когда становимся 

умней, все чаще мы грустим по маме. Все чаще думаем о ней», 

«Единственное место, где тебя ждут, любят, верят и прощают – дом, где 

живут твои родители».  Все примеры ориентируют на нравственные 

ценностные установки: уважение, доброта, помощь, сохранение семьи, 

сохранение и приумножение традиций, почитание родителей, общение 

с близкими людьми, взаимопомощь. В одном из высказываний можно 

увидеть отсылку к традиционной семье, где бабушка проживает вместе 

с молодой семьей. Можно сказать, что это именно русский уклад жизни, 

так как в семьях, ориентированных на европейскую модель, молодые 

семьи проживают отдельно от своих родителей. 
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Есть и другие примеры, которые через скрытую иронию показывают 

модели семейных взаимоотношений: «Вчера сказал жене, что суп 

невкусный. А сегодня ем. Очень даже. Наверное, настоялся» 

(сопровождается картинкой, где мужчина с синяком под глазом ест 

суп), «Мужчина, в среднем, принимает в своей жизни три осознанных 

решения: отрастить бороду и ещё каких-то два». Примеры ориентируют 

на следующие модели поведения: мама выступает в роли главы семьи, 

отец может принять только абсурдное решение. Хотя в традиционных 

семья глава семьи – отец, он решает все важные вопросы, он поддержка 

и мужское начало, которое необходимо для развития полноценных 

семейных отношений. 

«ВКонтакте» можно увидеть гиф-картинки, на которых изображены 

жены-карьеристки, независимые, которые могут решить все проблемы. 

Это современная тенденция, которой «заражена» большая часть 

общества. Такая модель поведения приводит к тому, что женщина 

ставит приоритетом занятие, увлечение или карьеру, показывает свою 

силу и авторитет над мужчиной. Часто семьи распадаются из-за такого 

выбора. А неполная семья не может дать и полноценного развития и 

воспитания подрастающему поколению.  

На основании небольшого количества примеров можно сделать 

вывод о том, что посты из социальной сети «ВКонтакте» ориентируют 

целевую аудиторию на ценности нескольких планов: традиционные и 

современные. Сообщения в большинстве своем презентуют духовные 

установки, которые смогут ориентировать подрастающее поколение на 

сохранение семейных традиций, почитание родителей, на то, что семья 

– это единственное место, где всегда комфортно, где живут самые 

важные люди для каждого человека. Некоторые примеры 

демонстрируют модели построения семьи и развития отношений, 

которые помогут подрастающему поколению с выбором, определением 

(заключение единственного брака, полная семья). Это примеры 

«здоровой» семьи. Ведь сейчас можно увидеть большое количество 

обратных примеров: семьи без одного родителя (чаще без отца), частые 

разводы, женщина – глава семьи, семьи с одним ребенком, дети, 

которые воспитываются вне семьи своих родителе (бабушками и 

дедушками), ранние браки, большое количество абортов и др. Этим 

серьезным проблемам необходимо уделить особое внимание, чтобы 

подрастающее поколение уже в раннем возрасте не укрепило в себе 

установки «нездоровой» семьи, антиценности, которые будет 

разрушать, а не воссоздавать отношения и семьи. Для этого стоит 

больше внимания уделять собственным детям, своим примером 

показывать, какие семейные ценности и установки являются 
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репродуктивными, создающими семью. Тогда у детей не возникнет 

желания следовать тому, что они видят в мелькающей ленте, и 

социальные медиа не станут определяющими в становлении личности 

детей. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ: РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ 

Д.А. Качусов, АлтГУ, факультет массовых коммуникаций, филологии 

и политологии 

Научный руководитель – Я.Ю. Шашкова, д. полит. н., профессор 

В настоящее время, наряду с традиционными для индустриального 

общества средствами коммуникации (почта, телефон, радио, 

телевидение) в социальной сферах все большее значение приобретают 

электронная почта, кабельное телевидение, социальные сети и т. д. 

Информатизация все более полно охватывает различные сферы жизни 

современного общества, раскрывая перед его членами невиданные 

прежде возможности, но в то же время и ставя новые задачи. Она 

оказывает сильное воздействие на самые разные аспекты жизни 

сообществ всех уровней (от местных до глобальных), что обозначается 

учеными как социотехнологическая революция, потенциальные 

последствия которой еще недостаточно изучены. Тем не менее, можно 

с уверенностью утверждать, что становление информационного 

общества влечет за собой коренные изменения в сфере управления, в 

том числе и на локальном уровне. 

В настоящий момент данный процесс расширяется и углубляется, 

затрагивая и субъекты местного самоуправления, их становление и 

развитие сопровождается значительным ростом информационных 

потоков, связанных с необходимостью получения и обмена 

достоверной информацией в реальном времени. Уровень и степень 

развития современных информационных технологий теперь служат 

факторами, определяющими возможность встраивания территорий в 

мировое информационное пространство, а в основе эффективного 

управления, в том числе и на муниципальном уровне, лежит качество 

взаимодействия с информационными потоками, умение оперативно 

обрабатывать входные данные и принимать на их основе решения [1, 

с. 17]. Это является важнейшим условием эффективного развития 

экономики, науки, образования и культуры и влияет на эффективность 

системы власти в отдельном регионе и в стране целом.  

В связи с этим, система государственного управления и местного 

самоуправления меняются в сторону децентрализации, смены 

иерархической структуры на сетевую, делегирования полномочий на 

низовой уровень. Органы местного самоуправления имеют 

возможность действовать с большей долей самостоятельности в 

принятии решений, что делает стратегически необходимым повышение 
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оперативности и эффективности их деятельности в меняющихся 

условиях. Значительно повышается уровень новизны в решаемых ими 

задачах, зачастую уже не представляется возможным опираться на 

предшествующий опыт, одновременно возрастает цена управленческой 

ошибки и ответственность за нее также.  

Вопросы повышения эффективности работы властных органов на 

всех уровнях, формирования творческого подхода к решению задач, 

развития стратегического мышления решаются, прежде всего, 

посредством сбора и комплексного анализа больших объемов данных о 

проблеме. Использование возможностей автоматизированных 

информационно-аналитических систем при подготовке и принятии 

решений, а также контроля за их исполнением, позволяет находить 

наиболее взвешенное и соответствующее поставленным задачам 

решение [2, с. 53]. Таким образом, постановка вопроса эффективного 

использования новых информационных технологий в муниципальном 

управлении - важное условие его модернизации, элементами которой 

является подготовка управленческих кадров к восприятию, оценке 

информации, ее сортировке, выбору наиболее важной, выработка 

умения оценить ее социальную значимость, что невозможно без 

владения определенными техническими средствами.  

В свою очередь, предоставляемая сетью Интернет и электронными 

средствами коммуникации возможность для любого гражданина 

получить доступ к необходимой информации о деятельности власти или 

воспользоваться предоставляемыми услугами представляет широкие 

возможности для реализации гражданских прав и свобод, позволяя 

преодолеть факторы удаленности места жительства, ограниченных 

физических возможностей или плотного рабочего графика. В этом 

ключе актуальной становится концепция «электронного государства» 

или «электронного правительства»: осуществление государственного 

управления посредством средств коммуникации, сбора, хранения, 

обработки и распространения данных, предоставление 

государственных услуг разного уровня и направленности гражданам 

посредством электронных средств [3, с. 45].  

В условиях развития информационно-коммуникационных 

технологий все более востребованными гражданами и организациями в 

электронном виде становятся услуги самых разнообразных сфер 

деятельности государственных органов. Внедрение достижений 

информатизации в общественное управление позволяет решить ряд 

задач: оптимизировать предоставление государственных услуг, 

расширить возможности для самообслуживания населения, в том числе 

удаленного, повысить степени участия рядового человека в принятии 
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политико-управленческих решений, минимизировать издержки 

пространственной изоляции. Данная концепция более полно позволяет 

реализовать право граждан на свободный доступ к имеющим 

общественное значение сведениям, без чего невозможно реальное 

участие в жизни государства, соблюдение личных, политических, 

социальных прав и свобод. 

В сумме все это позволяет говорить о возможности формирования 

на местном уровне «электронного муниципалитета» как низовой, 

наиболее приближенной к населению и отвечающей вызовам времени 

структуре современного самоуправления, как инструмента перехода 

муниципального управления на качественно новый уровень. Само 

понятие «электронный муниципалитет» можно определить как 

информационно-коммуникационную инфраструктуру местного 

самоуправления, основанную на информатизации и автоматизации 

протекающих на данной территории административно-управленческих 

процессов с целью повышения эффективности его деятельности и 

снижения транзакционных издержек субъектов муниципального 

образования [4, с. 29]. 

Реализация данной концепции требует проведения значительного 

комплекса мер. Прежде всего, необходимо обеспечить 

соответствующую материально-техническую базу, предоставляющую 

возможность муниципальным властям в полной мере встроиться в 

информационное пространство и взаимодействовать в нем с другими 

субъектами. Учитывая рост пользователей сети Интернет среди разных 

групп населения, предполагается целесообразным создание 

административных социальных сетей для поддержания обратной связи 

с населением, выявления потребностей общества и поддержания 

эффекта присутствия местной власти. Также следует обратить 

внимание на возможность «переноса» в сеть. референдумов по местным 

вопросов и опросов по наиболее значимым темам, что позволит 

наименее затратно учесть мнение населения по ним. Кроме того, через 

сеть возможно формирование постоянного и реального 

функционирование института жалоб и обращений граждан, 

представляющую важную составляющую, прежде всего, контроля за 

исполнением решений в сообществах разного уровня. Дополнительно 

можно активизировать рассмотрение обращений граждан через 

интерактивное общение по Сети с представителями власти и 

специалистами [3, с. 55]. 

Однако существует и множество факторов технического, 

организационного, культурного характера, препятствующих в 

настоящий момент реализации вышеозначенной концепции, особенно 
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на местном уровне. С технической стороны, это слабая обеспеченность, 

прежде всего периферийных муниципалитетов, вычислительной 

техникой и доступом к информационным сетям, использование 

устаревших информационных технологий, отсутствие единых баз 

данных. В силу этого, большие средства расходуются на создание с нуля 

информационной инфраструктуры: приобретение компьютеров и 

прочей техники, программного обеспечения и прокладку каналов связи.  

К организационным проблемам внедрения «электронного 

муниципалитета» в практику можно отнести недостаточное 

финансирование, а также частое его неэффективное использование, 

отсутствие высоквалифицированных специалистов для работы с 

новыми информационными средствами. Кроме того, отсутствие четкой 

государственной политики, основанной на ориентации на ценности 

открытого общества, ведет к превалированию технократической 

составляющей в этом процессе, зависимости от поставщиков средств 

информационных и коммуникационных технологий, снижает 

экономическую эффективность информационных систем и 

возможности граждан и организаций на равный доступ к ним [5]. Все 

это негативно сказывается и на качестве подготовки управленческих 

решений, и на качестве государственных услуг «электронного 

государства» в целом.  

С другой стороны, зачастую и само население не может 

воспользоваться уже предоставленными возможностями по получении 

информации или услуг в силу своей низкой компьютерной грамотности 

или отсутствия необходимых технических средств. Корень данной 

проблемы кроется гораздо глубже, в особенностях экономического и 

культурно-идеологического развития российского общества, а также в 

его социодемографических характеристиках. В частности, наиболее 

социально активная крупа населения – люди старше среднего возраста, 

не всегда способны воспользоваться услугами «электронного 

правительства», предпочитая более привычные способы 

взаимодействия с государством. Более «подкованная» в 

технологическом плане молодежь, зачастую, сама абстрагируется от 

решения общественных проблем, разочаровавшись в традиционных 

формах социальной активности, и перенося негативную окраску и на 

формы новые. 

Еще необходимо отметить, что официальная статистика пока не 

располагает полными данными о степени внедрения информационно-

коммуникационных технологий на муниципальном уровне касательно 

территории страны в целом. Даже относительно объективные 

показатели, например, факт наличия или отсутствия официального 
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сайта или интернет-страницы органа местного самоуправления не 

всегда говорит об информационной открытости местных 

администраций. Зачастую, данный ресурс существует лишь формально, 

никем не ведется или не обновляется. Кроме того, зачастую под 

информационным взаимодействием представители власти понимают 

предоставление общественности отчетов о своей деятельности, забывая 

о необходимости интерактивного взаимодействия с пользователем и 

обратной связи. В силу этого необходимо углубление анализа процесса 

формированию электронного правительства с упором на проведение 

эмпирических исследований на муниципальном уровне. 

Таким образом, решение проблем информатизации общественных 

отношений и функционирования «электронного государства» на уровне 

местных органов самоуправления требует осуществления целого 

комплекса разноплановых мероприятий, не последними из которых 

являются формирования культуры политического участия населения и 

повышения его технико-коммуникативной грамотности. Естественно, 

необходимо и создание надлежащей информационной 

инфраструктуры, по крайней мере, обеспечение возможности доступа в 

мировую сеть не только представителей органов власти, но и рядовых 

граждан на всей территории страны. Присутствие официальных лиц и 

структур в сети Интернет, функционирование портала «Госуслуги» 

являются лишь первыми шагами на этом пути, и следующим 

логическим этапом должно быть повышение интерактивности и 

формирование устойчивой обратной связи на линии «власть-

население». Однако, это возможно лишь при реальной 

заинтересованности со стороны власти в постоянном и 

систематическом участии населения в управленческом процессе, с 

одной стороны, и активном желании граждан участвовать в решении 

своих собственных проблем – с другой. 
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